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Воспитание — дело трудное, и улучшение его 

условий — одна из священных обязанностей 

каждого человека, ибо нет ничего более важного, 

как образование самого себя и своих близких. 

Сократ 

Детство — это летний ветер, 

Парус неба и хрустальный 

звон зимы. 

Детство — это значит дети! 

Дети — это значит мы! 

Р. Рождественский 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, формированию и развитию личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования – нормативный документ, 

позволяющий реализовать несколько основополагающих функций дошкольной ступени образова-

ния: 

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской Федера-

ции, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном содержании, 

доступными средствами. 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на при-

общение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспи-

тание растущего поколения как знающего и любящего историю и культуру своей семьи, большой и 

малой Родины. 

3. Создание единого, федерального образовательного пространства воспитания и развития де-

тей от рождения до восьми лет, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представите-

лям) равные, качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования направлена на воспитание 

и образование подрастающего поколения в национально-культурных традициях Российской феде-

рации, знающих историю и культуру своей Родины. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство – период развития человека, в течение которого происходит первона-

чальное ознакомление с универсальными ценностями, признанными человечеством, обретение ре-

бенком своего «Я», активная реализация потребности в проявлении индивидуальности, а также пе-

риод, в котором формируется детское сообщество как первый институт социализации ребенка. 

Для этого периода характерно интенсивное освоение культуры через игру, деятельность, об-

щение. В этом возрасте ярко выражено символическое начало в мышлении и поведении. Логиче-

ское мышление осуществляется в форме усвоения конкретных операций: группировки предметов, 

обобщения и т.д. Эта стадия имеет решающее значение для социализации ребенка, которая проис-

ходит уже не только эмпирически (посредством накопления опыта поведения), но и рационально - 

путем освоения основ морали и регулирования на этих основах многообразных социальных связей 

и отношений. 

В связи с важностью эмоционального фактора для процесса социального развития ребенка 

особое внимание необходимо обращать на индивидуальные различия в эмоциональных проявлени-



 4 

ях, эмоциональных переживаниях (уровень чувствительности), эмоциональной экспрессии (степень 

выраженности) и эмоциональном поведении (способ реагирования). От того, как проявляется эта 

триада, зависит успешность социализации, формирование личностных черт и интеллектуальное 

развитие ребенка. Чувственное переживание эмоции одновременно мотивирует человека на опреде-

ленные действия: положительные эмоции способствуют конструктивному взаимодействию. 

Основные задачи дошкольного образования: 

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его пси-

хофизическое здоровье, способствовать становлению образа «Я»; 

 формировать базовые качества личности, обеспечивающие успешную социализацию ре-

бенка; 

 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил поведе-

ния в данном возрасте; 

 формировать представления о таких универсальных ценностях, как жизнь, здоровье, сча-

стье, природа, красота, общение, познание, человек, гуманизм, добро, труд, милосердие, любовь, 

свобода, личность, мир, справедливость; 

 воспитывать «участное», деятельностное отношение к миру, понимание и представление 

своей роли в ближайшем социокультурном пространстве. 

Образовательный процесс в период дошкольного детства строится на основании уважения 

детской индивидуальности, учета готовности к освоению предъявляемых требований и исключение 

принуждения и насилия, с опорой на достижения предыдущего этапа развития. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее – Федеральная про-

грамма) определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание дошкольного 

образования, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (далее – Организации), и планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Федеральная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт). В структуру Федеральной про-

граммы включены: федеральная рабочая программа образования; федеральная рабочая программа 

воспитания; программа коррекционно-развивающей работы; примерный режим и распорядок дня в 

дошкольной группе; федеральный календарный план воспитательной работы. 

В соответствии со Стандартом и Федеральной программой разрабатываются и утверждаются 

Организацией образовательные программы дошкольного образования. При этом Федеральная про-

грамма определяет объем обязательной (инвариантной) части этих программ, который не должен 

быть менее 60% от общего объема программы, вариативная часть программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) составляет 40%. Содержание и планируемые результаты 

разрабатываемых в Организациях программ должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

В Федеральной программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Федеральной программы представлены описание и характеристика струк-

туры программы, цели и задачи, принципы и подходы к ее формированию; возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка в процессе дошкольного образования; подходы к педагоги-

ческой диагностике планируемых образовательных результатов.  

Содержательный раздел Федеральной программы включает программы раскрывает задачи, 

содержание и планируемые образовательные результаты (обучения и воспитания) по каждой из об-

разовательных областей для младшей группы; вариативные формы, способы, методы и средства ре-

ализации Программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия с 

семьями обучающихся; психолого-педагогические условия реализации программы, а также сред-

ства обучения и воспитания. 

Организационный раздел Федеральной программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Федеральной программы. В разделе представлены 
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режим и распорядок дня в дошкольных группах, федеральный календарный план воспитательной 

работы. 

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений: 

закон об образовании - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

НОО – начальное общее образование 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ООП – особые образовательные потребности 

Организация - организации, осуществляющие образовательную деятельность организации, к 

которым относятся образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 

Программа воспитания - федеральная рабочая программа воспитания 

Программа КРР – программа коррекционно-развивающей работы. 

РАС – расстройство аутистического спектра. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

Стандарт, ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

УМК – учебно-методический комплект 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образова-

ния 

Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 
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- с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утв. приказом Мин-

просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028); 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому раз-

витию воспитанников № 134. (Утвержден  01.04.2013 года №1362/36 – РО/). 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

1.1  Цели и задачи реализации Программы. 

Цель рабочей программы - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования;  

- построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета воз-

растных и индивидуальных особенностей развития; 

-  создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 

с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

-  обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его инициативности, самостоя-

тельности и ответственности; 

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип учета ведущей деятельности: программа реализуется в контексте всех перечислен-

ных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для данного 

возрастного периода; принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: программа 

учитывает возрастные характеристики развития ребенка, предусматривает возможность и механиз-

мы разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми возможностя-

ми, способностями, потребностями и интересами; принцип амплификации детского развития как 

направленного процесса обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а 

также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам до-

школьного возраста; принцип интеграции и единства обучения и воспитания: принцип преемствен-

ности образовательной работы: программа реализует данный принцип при построении содержания 

обучения и воспитания относительно уровня начального школьного образования, а также при по-

строении единого пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; принцип 

сотрудничества с семьей: реализация программы предусматривает оказание психолого-

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка; принцип здоро-

вьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование пе-
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дагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоро-

вью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей та-

кие компоненты как само целеполагание, само планирование, самоорганизация, самооценка, само-

анализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспитания и 

развития в целостный образовательный процесс в интересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образователь-

ного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее раз-

вития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка. 

1.3. Возрастные особенности детей третьего года жизни 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет.  

Физическое развитие  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность состав-

ляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро про-

бежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.) Одним из основных компонентов 

физического развития является уровень развития моторной координации. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопере-

живать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, дей-

ствия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно раз-

вивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок иден-

тифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навы-

ками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овла-

девает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобре-

тают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, со-
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держащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще все-

го возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Познавательное развитие 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, яв-

лениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он зна-

ком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен вы-

брать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года 

дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в дет-

ском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые простран-

ственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно 

с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отно-

шения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, вело-

сипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекатель-

ное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна 

и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года вооб-

ражение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выра-

жено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Речевое развитие  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предло-

жения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

Художественно-речевое развитие  
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В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности не-

устойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструиро-

вать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприя-

тие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сю-

жет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок диффе-

ренцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 

— низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движени-

ям). 

2. Планируемые результаты реализации  Программы 

(*см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с.5,6)  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения программы представлены в виде це-

левых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

     Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может разли-

чаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и 

разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не долж-

ны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые образовательные результаты на этапе завершения освоения Федеральной 

программы 

(*см. ФОП дошкольного образования с.8-10) 

ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнени-

ям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мя-

ча, 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, выполня-

ет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музы-

ку; 

 ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет рав-

новесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного дви-

жения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; ребенок владеет культурно-

гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, 

имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

 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", "нель-
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зя"), 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 охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действи-

ям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельно-

сти; ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и со-

норных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим 

работником (далее - педагог) рассказы из 3 - 4 предложений, пересказывает знакомые литературные 

произведения, использует речевые формы вежливого общения; ребенок понимает содержание лите-

ратурных произведений и участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, за-

поминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; ребенок демон-

стрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет ре-

чевую активность в общении со сверстником; ребенок совместно со взрослым пересказывает знако-

мые сказки, короткие стихи; 

 ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удив-

ления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и сверст-

никами полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего и проблемного характера; ребенок проявляет потребность в познавательном об-

щении со взрослыми; демонстрирует 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; 

 ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; ребенок знает об объектах 

ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 

традициях; ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена 

года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет 

им вред; 

 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 не-

сложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

 ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыг-

рывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

3. Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных резуль-

татов 

(*см. ФОП дошкольного образовани с. 17-20) 
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Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной груп-

пе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения опреде-

ляются требованиями ФГОС ДО. Специфика педагогической диагностики достижения планируе-

мых 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; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку ин-

дивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффектив-

ность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педаго-

гической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для   решения следую-

щих   образовательных задач: 

1) индивидуализации   образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной  траектории  или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения   педагогической диагностики: проведение на начальном этапе 

освоения   ребенком образовательной    программы, в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его воз-

растной группы (заключительная, финальная   диагностика). При   проведении диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение ре-

зультатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику раз-

вития 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, педагог может ис-

пользовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагоги-

ческую 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. 

Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами до-

стижений 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 показате-

ля. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 
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развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятель-

ности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребенка. В карте развития ребенка от-

ражаются показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки, что позволит педагогу от-

следить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенно-

стей 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 действи-

тельности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется 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 резуль-

таты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музы-

кальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует развивающую предметно-

пространственную среду (РППС), мотивирующую активную творческую деятельность воспитанни-

ков, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения программы, осознанно и це-

ленаправленно 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 (пе-

дагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики мо-

гут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания квалифициро-

ванной психологической помощи. 

  

II. Содержательный раздел Программы. 

Содержательный раздел Программы раскрывает задачи, содержание и планируемые образова-

тельные результаты (обучения и воспитания) по каждой из образовательных областей для младшей 

группы; вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы; особенности об-

разовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддерж-

ки детской инициативы; особенности взаимодействия с семьями обучающихся; психолого-

педагогические условия реализации программы, а также средства обучения и воспитания. 

Содержание образования раскрывает основные направления развития детей 3-4 лет и изложе-

но по образовательным областям (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического, физического развития). В каждой области представлены результаты осво-

ения детьми содержания, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной система-

тической работе с ними. 

В содержательном разделе раскрывается содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, 

этико-эстетическое). 

Освоение детьми содержания программ осуществляется не только в новых форматах (проект-

ная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в 

центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных обла-

стей и др.), но и при сохранении результативного опыта дошкольного образования (фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий). Занятие рассматривается как дело, занимательное и ин-

тересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или не-
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скольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Цели и задачи каждой Программы (образования, воспитания) реализуются в образовательных 

областях во всех видах деятельности детей 3-4 лет, обозначенных во ФГОС ДО: в дошкольном 

возрасте - игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); общение со взрослым (ситуативно-деловое, вне-

ситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, вне-

ситуативно-деловое); речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных мате-

риалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная (основные виды движений, общераз-

вивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); элементарная 

трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд); музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Реализация Программ (образования, воспитания) предполагает их интеграцию в едином обра-

зовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений , осуществляется с учетом принципов дошкольного образования, зафиксированных во 

ФГОС ДО (полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; индивидуализация дошкольного образования, содействие и сотрудничество де-

тей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений, сотрудничество с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства и др.) 

Соблюдение требований к реализации программы способствует созданию единой образова-

тельной среды и способствует преемственности дошкольного и начального общего образования. 

2. Программа образования 

Пояснительная записка 

Программа образования определяет содержательные линии образовательной деятельности, ре-

ализуемые по основным направлениям развития и образования детей 3-4 лет (образовательным об-

ластям). В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в данной возрастной группе, а также результаты, ко-

торые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

2.1 Задачи и содержание по образовательным областям 

2.1.1 Физическое развитие 

(*см. ФОП дошкольного образования с. 127-130) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

 обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упраж-

нения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать свои действия с действи-

ями других детей, соблюдать правила в игре; 

 развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, равнове-

сие, способность быстро реагировать на сигнал; 

 формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой и актив-

ному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

 укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для форми-

рования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигатель-

ной деятельности; 

 закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя полез-

ные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности 

 Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое 

место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально-

ритмические упражнения по показу; создает условия для активной двигательной деятельности и по-

ложительного эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за 

показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует 
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подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, со-

блюдать правила в подвижной игре. 

 Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу 

жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельности, 

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

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упражне-

ния). 

Основные движения: 

 бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг пред-

мета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание мяча друг 

другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя пара-

ми; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатыва-

ние обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель (кор-

зину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля 

его; бросание и ловля мяча в парах; бросание одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне 

глаз ребенка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

 ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4 - 5 - 6 м до кегли (взять ее, 

встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке за катящим-

ся мячом; проползание на четвереньках под 3 - 4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнасти-

ческую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола; 

 ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по ориенти-

рам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, "змейкой", с поворотом и сменой направ-

ления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; пара-

ми друг за другом, в разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); 

по наклонной доске; в чередовании с бегом; 

 бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, 

обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, мел-

ким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в те-

чение 50 - 60 сек; быстрый бег 10 - 15 м; медленный бег 120 - 150 м; 

 прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2 - 3 м; через ли-

нию (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 2 ли-

нии (расстояние 25 - 30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4 - 6 параллельных линий 

(расстояние 15 - 20 см); спрыгивание (высота 10 - 15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2 - 

5 см); 

 упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15 - 20 см, длина 

2 - 2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, наклон-

ной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему 

на полу, приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на 

носках, с остановкой. 

 Общеразвивающие упражнения: 

 упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание и 

опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (одновременно, по-

очередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед собой; 

махи руками; упражнения для кистей рук; 

 упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: потягивание, 

приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног из 

положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; повороты со спины на живот и 

обратно; 

 упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и опуска-

ние ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; выставление ноги 

вперед, в сторону, назад; 

 музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог вклю-

чает в содержание физкультурных занятий различные формы активного отдыха и подвижные игры: 
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ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим 

шагом, вперед, приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, 

приседания "пружинки", кружение; имитационные движения - разнообразные упражнения, раскры-

вающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый 

зайчик и так далее). 

 Строевые упражнения: 

 педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и размы-

кание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

 Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги 

слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением рук), с пред-

метами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной дея-

тельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение действовать 

сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в соответствии с сю-

жетом игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, придавать своим движе-

ниям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

 3) Спортивные упражнения: 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, а также региональных и климатических особенностей. Катание на санках: по прямой, пе-

ревозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с невысокой горки. Ходьба на лыжах: по прямой, 

ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с поворотами переступанием. Катание на трехко-

лесном 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. 

4) 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 деятель-

ности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

 Физкультурные досуги: досуг проводится 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня на све-

жем воздухе, продолжительностью 20 - 25 минут. Содержание составляют подвижные игры и игро-

вые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические 

упражнения. 

 Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный 

досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). 

День здоровья проводится один раз в квартал. 

Достижения ребенка («Что нас ра-

дует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родите-

лей 

Ребенок с желание двигается, его 

двигательный опыт достаточно многообра-

зен. 

При выполнении упражнений,  де-

монстрирует достаточную в соответствии 

с возрастными возможностями координа-

цию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключа-

ется с одного движения на другое.  

Уверенно выполняет задания, дей-

ствует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных по-

строениях и в играх.   

Ребенок малоподвижен, его двига-

тельный опыт беден. 

 Неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, коор-

динация движений низкая (в ходьбе, беге, 

лазании).  

 Затрудняется действовать по указа-

нию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; от-

стает от общего темпа выполнения упраж-

нений.   

Не испытывает интереса к физиче-

ским упражнениям, действиям с физкуль-
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Проявляет инициативность, с боль-

шим удовольствием участвует в подвиж-

ных  играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре.  

 С удовольствием применяет куль-

турно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату.   

С интересом слушает стихи и потеш-

ки о процессах умывания, купания. 

турными пособиями.   

Незнаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни.   

Испытывает затруднения в самостоя-

тельном выполнении процессов умывания, 

питания, одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет помощи 

взрослого. 

 

2.1.2 Социально-коммуникативное развитие 

(*см. ФОП дошкольного образования с. 24-27) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: развивать эмоциональную отзывчивость, способ-

ность откликаться на ярко выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать от-

дельные эмоциональные проявления, учить правильно их называть; обогащать представления детей 

о действиях, в которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окруже-

нии; поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; оказывать помощь в освое-

нии способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятель-

ности; приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 

2)  в области формирования основ гражданственности и патриотизма: обогащать пред-

ставления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных видах деятельности; 

3)  в сфере трудового воспитания: развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, 

формировать представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; при-

общать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать самостоятельность, 

уверенность, положительную самооценку; формировать представления о народной культуре; разви-

вать навыки игровой деятельности; формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлеж-

ность; формировать патриотические чувства причастности детей к наследию прошлого; 

4)  в области формирования основ безопасного поведения: развивать интерес к правилам 

безопасного поведения; обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, без-

опасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности 

1) В сфере социальных отношений. 

 Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть 

свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отли-

чающие 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 деть-

ми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих пере-

живаниях, 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 художествен-

ных произведений и мультипликации. 

 Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых проявля-

ются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; зна-

комит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 
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 Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, прово-

дит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный 

опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует позитивный 

настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает де-

тям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать на них. 

Способствует освоению детьми простых способов 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 прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готов-

ность действовать согласованно, создает условия для возникновения между детьми договоренности. 

 Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполне-

нии (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном выпол-

нении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

 Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, 

природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их 

любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную от-

зывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

 Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах дея-

тельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) 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 (например: 

ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит 

детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, зна-

комые ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходи-

мость 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 группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон 

(аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности 

(лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ре-

бенка 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 тому подобное). 

 Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элемен-

тарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым 

платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, 

используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при само-

стоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

 Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук де-

тей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

 4)В области формирования основ безопасного поведения. 

 Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и пра-

вила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение правил 

использования бытовых предметов 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 предме-

тами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекар-

ства, спички и так далее. 
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 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 ДОО, игровой площадке рядом 

с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, родителей 

(законных представителей)), если ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. 

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 живот-

ных), 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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родите-

лей 
 

Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выра-

женное состояние близких и сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, спо-

койно играет рядом с детьми, вступает в об-

щение по поводу игрушек, игровых дей-

ствий.  

Сохраняет преобладающее эмоцио-

нально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стре-

мится к одобрению своих действий.   

Говорит о себе в первом лице, положи-

тельно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. 

Ребенок с интересом наблюдает за тру-

довыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает 

цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материа-

лы, из которых сделаны и вещи.   

Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения. 

С интересом слушает стихи и потешки 

о правилах поведения в окружающей среде. 

Ребенок проявляет недоверие к окру-

жающим, контакты со сверстниками непро-

должительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают индивидуальные 

кратковременные игры. 

Наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования.  

 Ребенок реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по побужде-

нию и показу взрослого. 

Настроение ребенка неустойчиво: спо-

койное состояние чередуется с плаксиво-

стью, негативными проявлениями по отно-

шению к сверстникам или взрослым. 

Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал, из которого 

сделан предмет, его назначение.  

Ребенок не проявляет интереса к пра-

вилам безопасного поведения; проявляет не-

осторожность по отношению к окружающим 

предметам.  

 Несмотря на предостережения взрос-

лых, повторяет запрещаемые действия. 

 

2.1.3 Познавательное развитие 

(* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 47-49) 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании 

в самостоятельной деятельности; 
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2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине и 

количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувственные способы 

ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном насе-

ленном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать эмоциональный 

опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных бли-

жайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, явлениях при-

роды и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с правилами поведения 

по отношению к живым объектам природы. 

Региональный компонент: 

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 тому подобное, 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 деятельно-

сти, развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоя-

тельно 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 вы-

деление сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными при-

знаками 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 по-

ровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует овладение уравнива-

нием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или удале-

ния одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, каче-

ства предметов и отношений между ними; знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, 

квадрат, треугольник, активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использова-

ние в быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ори-

ентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (по-

нимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-положительное отно-

шение к родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего окру-

жения, 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, приоб-

щаться к традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребенок, дает 

начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. 

Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения (хо-

дят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом 

работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые 

инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. 

Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние 

материалы зря и так далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книж-

ки-игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с некото-
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рыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми ка-

чествами (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 раз-

личать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза для чело-

века; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, кам-

ней. Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и 

изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоя-

нию листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в приро-

де (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), раз-

вивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

 

Достижения ребенка («Что нас раду-

ет») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Любопытен, задает вопросы «Что та-

кое, кто такой, что делает, как называет-

ся?». Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, - вла-

деет несколькими действиями обследова-

ния. 

С удовольствием включается в - дея-

тельность экспериментирования, органи-

зованную взрослым, 

Проявляет эмоции радостного - 

удивления и словесную активность в -

 процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

Задает вопросы о людях, их действи-

ях. Различает людей по полу, возрасту (де-

тей, взрослых, пожилых людей) как в ре-

альной жизни, так и на иллюстрациях. 

Знает свое имя, фамилию, пол, воз-

раст. 

Малоактивен в игре - эксперименти-

ровании, использовании игр и игровых ма-

териалов, обследовании, наблюдении. 

Не учитывает сенсорные признаки 

предметов      в          практической дея-

тельности. 

Небрежно обращается с предметами 

и объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

Не проявляет речевую активность. 

Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям. 

Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

2.1.4 Речевое развитие 

(* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 62-65) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: обогащение словаря: 

 закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества предметов, сход-

ные по назначению предметы, понимать обобщающие слова; 

 активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов бли-

жайшего окружения. 

2) 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 вырази-

тельность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 
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3) Грамматический строй речи: 

 продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; упо-

треблять существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; существитель-

ных в форме множественного числа 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 звукоподража-

тельных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами сло-

вообразования. 

4) Связная речь: 

 продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, пользовать-

ся 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 во-

просам педагога, а затем совместно с ним. 

 5) Подготовка детей к обучению грамоте: формировать умение вслушиваться в звучание сло-

ва, знакомить детей с терминами "слово", "звук" в практическом плане. 

 6) Интерес к художественной литературе: 

 обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о жи-

вотных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с нагляд-

ным сопровождением и без него); 

 способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки персо-

нажей, 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 рассматри-

вания книжек-картинок, иллюстраций; 

 поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в 

процессе совместного слушания художественных произведений.  

Региональный компонент 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: обогащение словаря: 

 педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, ча-

стях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, фор-

ма, 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 пред-

метов 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; объ-

ектов и явлений природы. 

 2) 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 специаль-
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но интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое внима-

ние, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворе-

ния. 

 3) Грамматический строй речи: 

 педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать прилага-

тельные 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 чис-

ле (кошка - котенок, котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью педа-

гога 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 - вы-

шел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

5) Связная речь: 

 педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов сво-

ей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых иг-

рушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью педагога определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учи-

тывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у 

детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обраще-

ния педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать дружелюб-

ный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здоровать-

ся, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2 - 3 простых фраз; 

 педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рас-

сказ по картинке из 3 - 4 предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать ил-

люстрации. 

6) Подготовка детей к обучению грамоте: педагог формирует у детей умение вслуши-

ваться в звучание слова, закрепляет в речи детей термины "слово", "звук" в практическом плане. 

 

 

Достижения ребенка («Что нас ра-

дует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родите-

лей 

С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: пони-

мает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распростра-

ненные предложения. 

Проявляет речевую активность в об-

щении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, бла-

годарит за обед, выражает просьбу. 

По вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3 -4 простых предложений. 

Называет предметы и объекты бли-

жайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается 

Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь обращен-

ную только к нему. 

На вопросы отвечает отдельным сло-

вом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменя-

ет жестами, использует автономную речь 

(язык нянь). 

Отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения. 

Не проявляет инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками. 

Не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения - быстро от-
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правильным речевым дыханием. 

Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоцио-

нально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказыва-

ет знакомые сказки, читает короткие сти-

хи. 

влекается при слушании литературного 

текста, слабо запоминает его содержание. 

 

2.1.5 Художественно-эстетическое развитие 

(* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 83-90) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

 продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию произве-

дений искусства (разглядывать и чувствовать); 

 воспитывать интерес к искусству; 

 формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с искус-

ством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного эмоциональ-

ного отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; 

 формировать патриотическое отношение и чувство 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 так далее; 

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

ни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

 формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

 формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 

 развивать у детей эстетическое восприятие; формировать умение у детей видеть цельный ху-

дожественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств колористической, компози-

ционной и смысловой трактовки; 

 формировать умение у 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 другое); 

 формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации; знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымков-
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ской, семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщенной трактовки художественных образов; 

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: 

 совершенствовать у детей конструктивные умения; 

 формировать умение у детей различать, называть и использовать основные строительные де-

тали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание); 

 формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета;  

4) музыкальная деятельность: 

 развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с тремя жанрами 

музыкальных произведений: 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 дви-

жении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и ха-

рактер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, дина-

мики, тембра; 

5) театрализованная деятельность:  

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения; 

 формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

 формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движе-

нием); 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, теат-

ром теней, театром на фланелеграфе); 

 знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

 формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

 вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) 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 дей-

ствующих лиц в хорошо знакомых сказках;  

6) культурно-досуговая деятельность: 

 способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, обеспе-

чивая эмоциональное благополучие и отдых; 

 помогать детям организовывать свободное время с интересом; создавать условия для актив-

ного и пассивного отдыха; 
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 создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности; 

 развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и лите-

ратурных произведений; 

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлече-

ния. 

Региональный компонент 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству. 

 1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникнове-

нию эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного и професси-

онального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами выразитель-

ности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к раз-

личению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосре-

дотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных яв-

лений. 

 2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к приро-

де родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельно-

сти. 

 3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, игруш-

ками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; репродукциями 

картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Су-

теева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребенка эс-

тетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей действительности 

в изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

 4) 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. 

 5) 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 пред-

метов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображен-

ных предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоратив-

но-прикладных изделий.  

1) 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 па-

дающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное); 

 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 ба-

ночку 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, 
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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, за-

борчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляш-

ка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать неслож-

ные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать изобра-

жения по всему листу. 

2) Лепка: 

 педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о свойствах гли-

ны, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ла-

донями 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 ко-

мочки и вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вы-

лепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на та-

релке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата 

общей работы. 

3) Аппликация: 

 педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду деятель-

ности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бу-

маги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: нама-

зывать 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, розетта и другое) предметные и декоративные ком-

позиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цве-

ту; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цве-

та; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: педагог приобщает детей к декоратив-

ной 

деятельности: учит украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом 

(птичка, козлик, конь и другие), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Конструктивная деятельность. 

 Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает 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 (за-

борчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие де-

тали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). 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 формировать умение у детей обыгры-

вать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для 
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кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знако-

мит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность.  

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, пони-

мать 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 дру-

гие). 

 2) 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 ха-

рактер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 3) 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 сочи-

нительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 4) Музыкально-ритмические движения: 

 педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звуча-

ния (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствует у де-

тей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и индиви-

дуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество ис-

полнения танцевальных движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Раз-

вивает 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. Пе-

дагог 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 так далее; педагог активизирует танцевально-игровое 

творчество детей; поддерживает у детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер изобра-

жаемых животных; педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических дви-

жений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (празд-

никах, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

 педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; учит де-

тей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей срав-

нивать разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулиро-

вания, 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 раз-

личными 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 так далее). Формирует уме-

ние использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей 

в играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом.  

Культурно-досуговая деятельность. 
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 1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

 2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение прояв-

лять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, 

пение и так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в раз-

влечениях (играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). 

Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе 

праздничных мероприятий. 

Достижения ребенка («Что нас ра-

дует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родите-

лей 

Ребенок охотно отзывается на пред-

ложение прослушать литературный текст, 

сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку.  

 Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и облож-

кам знакомых книг. 

  Активно сопереживает героям про-

изведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного.  

 Активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх- дра-

матизациях). 

Ребенок с интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

 Ребенок отражает в играх разные 

сюжеты.  

 активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и обраща-

ется к сверстнику по имени игрового пер-

сонажа; 

  охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

 у ребенка есть любимые игры и ро-

ли, которые он охотнее всего выполняет;  

 использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

 в дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в соответ-

ствии с ней;  

 проявляет интерес к игровому обще-

нию со сверстниками. 

Ребенок не откликается на предло-

жение послушать чтение или рассказыва-

ние литературного текста.  

Отказывается от разговора по содер-

жанию произведения или однословно  от-

вечает на вопросы только после личного 

обращения к нему взрослого 

  Не проявляет удовольствия от вос-

приятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные иг-

ры. 

Неустойчивый, ситуативный интерес 

и желание участвовать в музыкальной дея-

тельности.   

Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

Игры однообразны, ребенок воспро-

изводит одни и те же игровые действия;  

 в совместной игре с воспитателем 

мало инициативен;  

 проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками завла-

деть игрушками других детей;  

 игровое сосредоточение недостаточ-

ное: начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игруш-

кам и так же быстро оставляет игру, не 

развив сюжет;  

 в дидактических играх часто не при-

нимает игровую задачу и просто манипу-

лирует с игровым материалом. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 При реализации Программы используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образователь-

ные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения 

при реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 Согласно ФГОС ДО используются различные формы реализации Программы: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 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 экспе-

риментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирова-

ние из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная деятельность 

(основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйствен-

но-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная деятельность (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкаль-

ных инструментах). 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы используются следующие 

методы: организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам обще-

ственного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); осознания детьми 

опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведе-

ния, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы разви-

тия эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения дополняются традиционные методы (словесные, наглядные, прак-

тические), в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

 1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, ор-

ганизуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педаго-

га или детей, чтение); 

 2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представле-

ний и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педаго-

га, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути 

ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится 

на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

 5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, си-

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

решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует раз-

витию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

 При выборе методов воспитания и обучения, учитываются возрастные и личностные особен-

ности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые це-

ли и задачи, прогнозируются возможные результаты. 

 При реализации Программы используются различные средства, представленные совокупно-

стью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудий-

ные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

 Для развития следующих видов деятельности детей используются средства: 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной (дидактический 

материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и обору-

дование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, моде-

ли, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, ил-

люстративный материал); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктив-

ной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); музыкаль-

ной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое).  

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребно-

стей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет при-

знание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

 При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитываются субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социо-

культурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в ин-

терпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адек-

ватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 

решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей (далее - об-

разовательные области) 

Формы работы 

Физическое развитие -Физкультурное занятие 

 -Утренняя гимнастика 

 -Игра 

 -Беседа 

 -Рассказ 

 -Чтение 

 -Рассматривание. 

 -Интегративная деятельность 

 -Контрольно-диагностическая деятельность 

 -Спортивные и физкультурные досуги 

 -Спортивные состязания 

 -Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 -Проектная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

-Индивидуальная игра 

 -Совместная с воспитателем игра. 

 -Совместная со сверстниками игра 

 -Игра 

 -Чтение 

 -Беседа 

 -Наблюдение 

 -Педагогическая ситуация 
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. –Экскурсия 

 -Проектная деятельность 

 -Интегративная деятельность 

 -Праздник 

 -Совместные действия 

 -Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 -Просмотр и анализ мультфильмов, видео-

фильмов, телепередач. 

 -Экспериментирование 

 -Поручение и задание 

 -Дежурство. 

 -Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 -Проектная деятельность 

Речевое развитие Чтение 

 -Беседа 

 -Рассматривание 

 -Решение проблемных ситуаций. 

 -Разговор с детьми 

 -Игра  

-Проектная деятельность 

 -Создание коллекций 

 -Интегративная деятельность 

 -Обсуждение 

 -Рассказ 

 -Инсценирование  

-Ситуативный разговор с детьми 

 -Сочинение загадок 

 -Использование различных видов театра 

Познавательное развитие -Создание коллекций 

 -Проектная деятельность 

 -Исследовательская деятельность. 

 -Конструирование 

 -Экспериментирование 

 -Развивающая игра 

 -Наблюдение 

 -Проблемная ситуация 

 -Рассказ 

 –Беседа 

 -Интегративная деятельность 

 -Экскурсии 

 -Коллекционирование 

 -Моделирование  

-Реализация проекта 

 -Игры с правилами 

Художественно- эстетиче-

ское развитие 

Изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской дея-

тельности. 

 -Создание макетов, коллекций и их оформление 

 -Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 –Игра 
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 -Организация выставок 

 -Слушание соответствующей возрасту народ-

ной, классической, детской музыки 

-Музыкально- дидактическая игра 

 -Беседа интегративного характера, элементар-

ного музыковедческого содержания) 

 -Интегративная деятельность 

 -Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение -Музыкальное упражнение. 

 -Попевка, распевка  

-Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

 -Танец 

 -Творческое задание 

-Концерт 

- импровизация 

 -Музыкальная сюжетная игра 

 

2.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Данный раздел строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, направлен на  духовно-

нравственное воспитание. В этой ситуации образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство). Главный 

критерий отбора задач психолого-педагогической работы с детьми – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений народной культуры. 

Обогащение содержания образовательных областей 

Психолого-педагогические задачи работы с детьми   направлены на расширение и углубле-

ние основного образовательного содержания и позволяют удовлетворить разнообразные образова-

тельные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом региональных особенностей. Содержание осуществ-

ляется через организацию совместной деятельности с детьми и самостоятельной деятельности. Ве-

дущее место здесь принадлежит развивающим играм, чтению художественной литературы, продук-

тивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному иссле-

дованию социального и природного мира, а также грамотно организованной развивающей предмет-

но-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициати-

ве. Предполагается индивидуальная, подгрупповая и групповая формы организации работы с деть-

ми.  

Задачи: 

Моя семья 

      1. Формировать познавательный интерес к истории семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви 

и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

     1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательно-

стям: культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, исто-

рии, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

     2.  Развивать способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее. 

     3.  Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных акциях. 

     4.  Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу . 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину –город  красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.  
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      7. Развивать умения выделять позитивные события, происходящие в родном городе - по-

строили новые дома, детские площадки, открыли новый бассейн. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения 

и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям раз-

ных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей 

жителей родного края, Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным тра-

дициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам), своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сход-

ства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры 

разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах ху-

дожественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Задачи реализации области «Физическое развитие» в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

1. Воспитывать у ребенка: 

- привычку к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня;  

-интерес к занятиям физической культурой как организованной форме максимального прояв-

ления двигательных и функциональных возможностей; 

-желание и интерес к участию в подвижных играх и упражнениях, физкультурному оборудо-

ванию вне занятий; 

-бережное отношение к своему здоровью, желание следить за своим самочувствием; 

-умение соблюдать элементарные правила, согласовывать свои движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

2. Формировать у ребенка: 
-необходимые культурно-гигиенические навыки: умение самостоятельно и правильно мыть 

руки с мылом после прогулки, игр и занятий, перед едой, после туалета; постоянно следить за чи-

стотой рук; мыть лицо, насухо его вытирать; чистить зубы мягкой щеткой и детской зубной пастой; 

при приеме пищи пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; после приема 

пищи полоскать рот питьевой водой; 

- умение самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, рас-

ческой; пользоваться носовым платком; 

- умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и согласованно, ориенти-

руясь в пространстве и сохраняя равновесие; 

- умение воспроизводить в общих чертах способы выполнения движений; действовать по сиг-

налу взрослого. 
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3. Развивать у ребенка: 

- первоначальные представления ребенка о частях своего тела и элементарных способах обес-

печения сохранности своего организма; 

- представления о том, что полезно и что вредно для здоровья; 

- представления о себе путем сравнения себя с «другими», восприятия «других» такими же, 

как «Я»; 

- произвольность действий и движений, через ходьбу, бег, лазание и т.п.;  

- психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений и игр; 

- способность к  творческому самовыражению в движении и подвижных играх; 

- чувства равновесия, пространственной ориентировки в статическом положении и в движе-

нии; 

- двигательные качества - быстроту, ловкость, силу, гибкость, выносливость; 

- положительные эмоции, «чувства мышечной радости» (в процессе физической активности); 

- желание участвовать в оздоровительных мероприятиях: закаливающих процедурах, утренней 

гимнастике и пр. 

Содержание и средства реализации  

Содер-

жание 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.  

Особенности национальной одежды народов Урала. Способы обес-

печения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, 

Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортс-

мены, спортивные команды. 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, 

их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов 

Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Сред-

ства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Ляп-

ки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во 

бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Палка-кидалка»  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Про-

дам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Хло-

пушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Се-

рый зайка».  

Марийские - «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, 

олень!». 

Чувашские –  «Кто вперед возьмет флажок» 

Реализация программы ДОУ «Здоровье», «Модель закаливающих 

процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья воспитанников». Создание тематических вы-

ставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном пи-

тании. Сюжетно-ролевые игры «Больница». 
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Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Методические пособия: 

1. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. Составители: Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худя-

кова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

2. Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Во-

ронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 

 

Рекомендуемый результат образования воспитанников 4 года жизни: 

- первоначальные навыки личной гигиены; 

- активное выполнение осваиваемых движений; 

- самостоятельное воспроизведение ранее освоенных движений, 

- реагирование на сигнал и действие в соответствии с ним;  

- умение выдерживать заданный темп в выполнении движений; 

- умение принять игровую задачу в подвижных играх, действовать в соответствии с правила-

ми; 

- умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и согласованно, разными 

способами, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие; 

- владение приемами элементарной страховки; 

- стремление быть осмотрительными в незнакомых и сложных ситуациях; 

- умение замечать рост своих достижений; 

- стремление быть осмотрительными в незнакомых и сложных ситуациях. 

Задачи реализации области «Социально-коммуникативное развитие» в части, формиру-

емой участниками образовательного процесса: 

1. Воспитывать у ребенка: 

-  интерес и доброжелательное отношение к окружающим людям;  

- начальные формы культурного общения: приветливо здороваться, прощаться, 

доброжелательно обращаться с просьбой, предложением; называть сверстников 

по имени, взрослых по имени отчеству; благодарить за помощь, угощение; 

выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого; 

- начала культурного поведения в быту; 

- положительно направленный интерес к детям своего и противоположного пола; 

- бережное отношение к вещам, умение использовать их по назначению, ставить 

на место; 

- бесконфликтное поведение в общении с учетом половых различий; 
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- доброжелательное отношение к детям своего и противоположного пола. 

2.Формировать у ребенка: 

-умение заниматься каким-либо совместным делом, поддерживать кратковременное взаимо-

действие;  

- становление полового самосознания, чувства полоролевой самодостаточности, потребности в 

проявлении себя как представителя определенного пола; 

- безопасное поведение в быту, на улице. 

3. Развивать у ребенка: 

- стремление видеть, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит; обсуж-

дать, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в таком настроении; 

- познавательный интерес к различным аспектам жизни взрослых людей разного пола; 

-  познавательный интерес к истории семьи, ее родословной;  

-  желание и интерес к  выполнению специфических, "мужских" и "женских" операций в раз-

ных видах деятельности. 

 

Содержание и средства реализации  

Содер-

жание 

Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город. События общественной жизни в родном горо-

де. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведе-

ния горожанина .  

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рас-

сказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, 

или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того 

места, где построен город. 

Жизнь горожан. В городе  трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-

диции. 

Столица Урала - город Екатеринбург  

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отли-

чаются некоторыми внешними особенностями, традиционными заняти-

ями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные 

промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому че-

ловеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей.  

Мое и чужое. Семейная экономика. Продукты труда. Ценность 

труда. Качества человека, занятого экономической деятельностью (бе-

режливость, трудолюбие, экономность и др.). 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуаци-

ях. 

Сред-

ства 

Поддержка интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рас-

сматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывание дошкольникам сюжетных историй о жизни города, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в про-

ведение воображаемых экскурсий, побуждение задавать вопросы о го-

роде, использовать имеющуюся информацию. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых лю-

дей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его тради-

циях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовле-
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ченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для 

ветеранов, участие в городской акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, ви-

деопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация вы-

ставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуа-

ций,связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуаци-

ях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 Методические пособия: 

Региональная образовательная программа «Азбука безопасности на 

дороге». – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. 

В океане улиц и дорог.- Екатеринбург, 1998 

 

Рекомендуемый результат образования воспитанников 4 года жизни: 

- умение распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, дифференцируя по 

возрасту и полу; 

- умение различать полярные (веселый - грустный) эмоциональные состояния близких людей, 

сверстников, проявляет внимание, заботу по отношению к ним; 

- умение адекватно дифференцировать себя с представителями своего пола; 

- умение дифференцировать детей по возрасту и полу, распознавать детей, взрослых, стариков 

на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни; 

- проявление внимания, заботы по отношению к людям разного возраста и пола 

- включение в совместную деятельность, выполнение требований к поведению в детском саду 

и семье; 

- произвольность в управлении своим поведением; 

- восприятие взрослых людей как представителей определенного пола; проявление заботливо-

го, доброжелательного отношения к взрослым людям разного пола; 

Задачи реализации области «Познавательное развитие» в части, формируемой участни-

ками образовательного процесса: 

1.Формировать у ребенка: 

- умение устанавливать связи между назначением предмета и его формой, структурой, матери-

алом, из которого он сделан 

- представления о свойствах предметов, отношений идентичности, порядка, равенства и нера-

венства, простых зависимостей между предметам 

 - позитивное отношение к миру природы, эмоциональную отзывчивость к эстетической сто-

роне природного окружения 

 -обобщенные способы конструирования из различных материалов. 

2. Развивать у ребенка: 

- сенсорные способности 

- простейшие формы наглядно-действенного и наглядно-образного мышления 

- детскую любознательность, интерес к объектам живой и неживой природы. 

- сенсорно-аналитическую деятельность - умение вести целостно-расчлененный анализ объек-

тов. 

- умения конструировать объекты в соответствии с определенными условиями. 

3. Воспитывать у ребенка: 

- бережное и сочувственное отношение к объектам окружающей природы.  

 Содержание и средства реализации  

Содер-

жание 

Географическое расположение своего города. Уральские горы. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт го-

рода; улицы и площади города. Красота современного города 

Правила поведения горожанина. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

Климатические особенности Среднего Урала. 
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Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, мине-

ралы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского 

и сельского пейзажа. 

Сред-

ства 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы  

Мой город. Выставки: «Наш родной город» - фотографии, книги о горо-

де, иллюстрации картин. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (функция отдыха и развлечения).  Под-

держка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рас-

сматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Расска-

зы детям о жизни города, его сегодняшнем дне. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются жур-

налы или газеты о малой родине. Темы проектной деятельности детей (при-

мерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украше-

ния улиц города". 

Рекомендуемый результат образования воспитанников 4 года жизни: 

- умение выполнять совместно с воспитателем посильные действия по    уходу за растени-

ями и животными. 

- умение различать количественные группы предметов и определять словом (один-много, мно-

го-мало-один), находить, каких предметов в комнате много, а каких - по одному; сравнивать две 

группы предметов и определять их количественные отношения с использованием приемов наложе-

ния и приложения; 

- умение находить сходства и различия в предметах, группировать их по выделенным свой-

ствам и назначению; 

- понимание различающихся частей суток. 

- умение различать цвет, форму деталей строителя, в том числе и «Лего» (кубик, кирпичик, 

пластина, призма), в процессе создания простейших построек; 

- умение делать различные детали из бумаги, пользуясь уже знакомыми способами (сминание 

и разрывание), а также овладевая новым – «скручивание» 

- умение подбирать цвета материалов в соответствие с формой и содержания композиции; 

- умение различать пространственные направления в непосредственной близости от себя; 

- умение исследовать форму треугольника, круга, прямоугольника осязательно-двигательным 

и зрительным путем. 

Задачи реализации области «Речевое развитие» в части, формируемой участниками об-

разовательного процесса: 

1. Развивать у ребенка: 

умения диалогической речи: 

- отвечать на вопросы, обращения; 

- вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства; 

- слушать, не перебивая собеседника, не отвлекаясь от темы беседы; 

умения грамматически правильной речи:  

-  использовать систему окончаний для согласования слов 

-  строить сложные предложения (бессоюзные, с союзами и союзными словами); 

- использовать части слова (окончание, суффикс, приставку) в словообразовании и для выра-

жения разнообразных отношений; 

умения звуковой культуры речи: 

- воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавая его звучание; 

- воспроизводить ритм речи, правильно пользоваться речевым дыханием; 

- правильно пользоваться силой голоса, интонацией, темпом речи. 

2. Воспитывать у ребенка: 
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-  миролюбия, принятия и понимания других людей (детей и взрослых) независимо от их расо-

вой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 Содержание и средства реализации 

Содер-

жание 

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возрас-

та, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образова-

ния, социального происхождения и профессиональной деятельности. Прави-

ла этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Сред-

ства 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) раз-

личных рас и национальностей. 

Условия для освоения детьми умения общаться и организовывать раз-

ные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, 

кто плохо знает русский язык. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

 

Рекомендуемый результат образования воспитанников 4 года жизни: 

- умение использовать глаголы, что придает речи динамизм, организует синтаксическую 

структуру предложения и создает основу для коротких текстов повествовательного характера; 

- умение грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек, образовы-

вая отдельные трудные формы слов; 

- понимание и употребление предлогов (в, на, за, под); 

- понимание и соотнесение с игрушками и картинками названий животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе;  

- умение правильно и четко произносить все гласные звуки, простые и свистящие согласные, 

четко произносить слова, вслушиваться в их звучание. 

- умение правильно артикулировать звук, произносить его на одном дыхании с разной интона-

цией; 

- умение слушать и воспринимать художественные произведения, договаривать слова из тек-

ста, повторять за взрослым; 

- умение выразительно воспроизводить звукоподражание и стихотворные строки; 

- умение вступать в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам; 

- умение использовать в разговорной практике необходимые для успешного общения слова, 

связанные с этикой общения, культурой поведения, бытовой и игровой практикой и другими жиз-

ненными проявлениями 

- умение в речи выражать свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого нахо-

дить образные слова для выражения своих чувств. 

Задачи реализации области «Художественно-эстетическое развитие» в части, формируе-

мой участниками образовательного процесса: 

1. Воспитывать у ребенка: 

- потребность рассматривать книгу и иллюстрации, желание читать литературные произведе-

ния  

- интерес и любовь к книге, литературному, народному творчеству 

-  способность и умение эстетически воспринимать произведения литературы, народный 

фольклор 

- эмоциональное отношение к процессу деятельности и сюжету, желание создавать яркие 

изобразительные образы. 

 

2. Формировать у ребенка: 

- привычку к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к по-

зитивно окрашенному общению со взрослым; 
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- умение слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или рассказывание 

воспитателя 

- умение следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него, передавать словами, 

действиями, жестами содержание произведения 

-   умение ребенка рассматривать картинку, иллюстрацию, рисунок, узнавать в изображенном 

знакомы образы предметов, живых объектов, понимать сюжет, эмоционально и эстетически реаги-

ровать, сопереживать героям;  

- умение лепить, взяв за основу комок глины, пластилина, теста; создавать образ методом от-

щипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания; раскатывать комок между ладонями и на плос-

кости прямыми и круговыми движениями; соединять готовые части друг с другом 

- умение определять звучание отдельных инструментов, в том числе, народных; 

-  вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому 

- умение внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или фраг-

менты более крупных произведений. 

 

3. Развивать у ребенка: 

-  интерес к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, иг-

рам, игрушкам), своего этноса, других народов и национальностей 

- умение слушать и понимать, эмоционально откликаться на воображаемые события, «содей-

ствовать»  и сопереживать героям произведений; 

- эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; желание от-

вечать на простые вопросы. 

- представления о произведениях прикладного искусства, которые составляют эстетическую 

среду, формируя эмоциональную отзывчивость, видение средств выразительности 

- интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик ребенка на отдельные эстети-

ческие свойства и качества предметов и явлений окружающей действительности; 

- умение выбирать и менять по его желанию цвет материала и способ рисования или создания 

образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер листа бумаги, тип фона, средство изобра-

жения. 

- умение находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов или 

явлений 

- умение соединять рисование с аппликацией. 

- эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное творчество ребенка;  

- чувство темпа в системе чувства музыкального ритма;  

- слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- координировать движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на музыкальных 

инструментах. 

 

Содержание и средства реализации 
  

Содер-

жание 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись 

по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельно-

сти: лепка, рисование.  

Народная игрушка (кукла и др.) 

Выставка народно-прикладного искусства 

 Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сю-

жета). 
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Сред-

ства 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовле-

ния, народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Ми-

ни-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 

итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодей-

ствие с представителями разных этносов способствующее накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, ста-

новлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

 

 

Рекомендуемый результат образования воспитанников 4 года жизни: 

- умение эмоционально откликаться на произведения народного литературного творчества; 

- умение и желание делиться своими впечатлениями по поводу воспринятого со взрослыми; 

передавать свое отношение в речи, мимике, движениях, жесте. 

- умение эмоционально откликаться на произведения народного искусства: глиняные игрушки, 

деревянные матрешки, предметы быта, скульптура малых форм, изображающая животных; 

- умение соотносить образы знакомых предметов, живых объектов соотносить с рисунками, 

иллюстрациями; 

- способность внимательно рассматривать изображение и любоваться им; 

- умение соотносить, создавать образы, использовать средства выразительности; 

- становление координации руки и глаза, пространственного образного мышления; 

- навыки сотворчества со взрослым и сверстниками; 

- умение выражать свое отношение к красивому и некрасивому, доброму и злому и т.д. 

- способность дать оценку, используя слова, характеризующие образ; 

-самостоятельность, творчество в подборе цвета, дополнении образа деталями; 

 - эмоциональный отзыв на некоторые средства выразительности; 

- желание с удовольствием включаться в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хорово-

дов, исполнение плясок. 

 

Произведения художественной литературы, предназначенные для чтения дошкольни-

кам: 
 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной 

бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 

 Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и 

коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  
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Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 

«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и бел-

ка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и 

ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусни-

ка», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Про зайку Зая» (Колыбельная стр. 10). Детям о детях / Педагогический репер-

туар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка». Смирнова И.Л. 

Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с. 

 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые в организованной образовательной деятель-

ности и в образовательной деятельности в режимных моментах 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

Кто 

проводит 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамичес

кие паузы 

Во время НОД, 2-

5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от 

вида занятия 

воспитател

и 

Подвижны

е и спортивные 

игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

воспитател

и,   инструктор 

по физической 

культуре 

«Морское 

царство» 

(Шарма-

нова С.). 

НОД в бассейне, 

как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

режимных моментах. 

Упражнения на дыхание, 

имитационные движения, 

подвижные игры с морской 

тематикой для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, для  

преодоления у детей  страха 

воспитател

и,   инструктор 

по физической 

культуре 
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 перед водой. 

Релаксаци

я 

В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

воспитател

и,   инструктор 

по физической 

культуре, 

педагог - 

психолог 

Технологи

и эстетической 

направленности 

Реализуются в НОД по художественно-

эстетическому развитию, оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех возрастных групп 

все 

педагоги 

Гимнастик

а пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально, либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

воспитател

и, учитель-

логопед 

Гимнастик

а для глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

все 

педагоги 

Гимнастик

а дыхательная 

В различных 

формах физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание помещения, 

педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

все 

педагоги, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастик

а бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий 

бег из спальни в группу с 

разницей температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ 

воспитател

и 

Гимнастик

а 

корригирующая 

В различных 

формах физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента детей 

воспитател

и,   инструктор 

по физической 

культуре 



 44 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Коммуник

атив-ные игры 

1-2 раза в неделю   

со старшего возраста 

Строятся по 

определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и 

др. 

воспитател

и, педагог-

психолог 

3. Коррекционные технологии 

Технологи

и музыкального 

воздействия 

В различных 

формах физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других технологий; 

для снятия напряжения, 

повышения эмоционального 

настроя. 

все 

педагоги 

Сказкотер

апия 

1-2  раза  в месяц   

со старшего возраста 

Используют для 

психологической и 

развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть 

групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа детей 

воспитател

и, педагог-

психолог 

Психогим

настика 

1-2 раза в неделю со старшего возраста воспитател

и, педагог-

психолог 

Фонетичес

кая ритмика 

2 раза в неделю с 

младшего 

дошкольного возраста 

не раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи. 

рекомендована детям с 

проблемами слуха либо в 

профилактических целях. 

Цель занятий - фонетическая 

грамотная речь без движений 

воспитател

и,  инструктор 

по физической 

культуре, 

учитель - 

логопед 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в про-

цессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обу-

чения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образователь-

ная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспита-

ния и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образователь-

ного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ре-

бенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ори-
ентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают за-

дачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 



 45 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной обра-

зовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формиро-

вание у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей приме-

нять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, про-

являть эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в си-

стематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное уча-

стие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и усло-

вий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через поста-

новку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к ма-

териалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творче-

ства. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает со-

циальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой иг-

ры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектно-

сти ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют со-

временные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах дет-

ского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве от-

дельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов дет-

ской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игро-

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в ре-

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, дея-

тельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспе-

риментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие чи-

тательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказы-

вание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном поме-

щении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ре-

бенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, по-

буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для са-

мостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к зав-

траку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, раз-

вивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотруд-

ничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной от-

зывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным матери-

алом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В куль-

турных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и само-

выражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творче-

ских игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситу-

ации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает пред-

ставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разго-

вор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают уча-

стие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастер-

ской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление марш-

рутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма ор-

ганизации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприя-

тия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное об-

щение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно иг-

рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвиж-

ных игр», музыкальные и литературные досуги. 

 

2.5  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
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собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отре-

зок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд об-

щих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепен-

но выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, по-

иска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-

вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познаватель-

ном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают де-

ти. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание 

к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации само-

стоятельного поиска решения возникающих проблем.  

 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как уте-

шить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

 Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребы-

вание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в раз-

нообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и ка-

честв предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имита-

ции, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Для поддержки детской инициативы используется ряд способов и приемов. 
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 1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важ-

но побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. 

В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

 2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных за-

дач. 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) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений ор-

ганизации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить по-

лученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятель-

но осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 4) 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 

ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его во-

площения. 

 5) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку иници-

ативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявле-

нию 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, ис-

пытывают радость открытия и познания. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

и социальными партнерами 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совмест-

ное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Главными целями взаимодействия с семьями обучающихся являются: обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов 

к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала 

семьи. Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

 1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господ-

держки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, ре-

ализуемой 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 партнерских отноше-

ний с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

раста для решения образовательных задач; 
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 5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. Построение 

взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается следующих принци-

пов: 

 1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимуществен-

ное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

 2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных представителей) 

предоставлен свободный доступ в ДО; между педагогами и родителями (законными представителя-

ми) налажен обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДО и семье; 

 3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и ро-

дителей (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 учиты-

ваются особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДО, проводимым мероприятиям; включе-

ние родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия учитывается 

особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными представителями). 

 Деятельность 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, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также плани-

рование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных 

задач; 

 2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представи-

телей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей дошколь-

ного возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; ознакомление с акту-

альной информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуе-

мой в ДО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДО; содержании и 

методах образовательной работы с детьми; 

 3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и вза-

имодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и до-

школьного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

 Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению уровня компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 

 Направления просветительской деятельности: 1) информирование о факторах, положительно 

влияющих на физическое и психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня 

ребенка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благо-

приятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о дей-

ствии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка; 2) своевременное информирование о важности вакциниро-

вания в соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и 

по эпидемическим показаниям; 3) информирование родителей (законных представителей) об акту-

альных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
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возможностях ДО и семьи в решении данных задач; 4) знакомство родителей (законных представи-

телей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДО; 5) информирование родителей (за-

конных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтроль-

ного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 

внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

 Формы (групповые и (или) индивидуальные), методы, приемы и способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

 1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические сре-

зы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов де-

ятельности детей и так далее; 

 2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые роди-

тельские собрания, конференции, круглые столы, семинарыпрактикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспек-

ты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газе-

ты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для ро-

дителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиаре-

портажи 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 ис-

пользуются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы сопровождаются 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодей-

ствия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, используется воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представите-

лей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и вос-

питательных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно ана-

лизировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (за-

конных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного 

маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совместных действий, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ре-

бенка в освоении образовательной программы. Сочетание традиционных и инновационных техно-

логий сотрудничества позволяет устанавливать доверительные и партнерские отношения с родите-

лями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия с родителями (законными представителями) детей до-

школьного возраста. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении сотруд-

ничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы: -

родительские собрания; -педагогические лектории; -круглые столы; -родительские клубы, клубы 

выходного дня (туризм, прогулки). В Программу воспитания включен раздел, посвященный осо-

бенностям традиционных событий, праздников, мероприятий: Новогодняя елка, «Мамин праздник», 

День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». Тематические праздники и развлечения. 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На ба-

бушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». Традиционные события ориенти-

рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторо-

нам человеческого бытия, а также 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; - сезонным явлениям; - народной культуре и традициям. Тематический 
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принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные ком-

поненты, учитывать приоритет ДО. 

2.7  Программа воспитания 

2.7.1 Пояснительная записка 

(* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 172-174) 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

торый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о челове-

ке. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценно-

сти российского общества. 

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в про-

грамме воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) 

со всеми субъектами образовательных отношений. При подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высоко-

технологичном, конкурентном обществе. 

 Основные направления воспитательной работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-

ния.  Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

2.7.2 Целевой раздел 

(* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 172-174) 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их по-

зитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных об-

ществом нормах и правилах поведения; 

 3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели воспи-

тания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими норма-

тивными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы: 1) содействовать развитию личности, основанному на при-

нятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 2) способствовать ста-

новлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней уста-

новке личности поступать согласно своей совести; 3) создавать условия для развития и реализации 

личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством про-

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

2.7.3 Направления воспитания 
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 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 (* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 175-177) 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми всех образователь-

ных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспита-

ния и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

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

общества и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: -игровая; -коммуникативная; -познавательно-исследовательская; - восприятие худо-

жественной литературы и фольклора; - самообслуживание и элементарный бытовой труд; - кон-

струирование из разного материала; -изобразительная; - музыкальная; - двигательная. 

 Охватывает следующие образовательные области: 

 1. Социально-коммуникативное развитие; 

 2. Познавательное развитие; 

 3. Речевое развитие; 

 4. Художественно-эстетическое развитие; 

 5. Физическое развитие. 

 Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех ре-

жимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответ-

ствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 10,5 ча-

сов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя по-

ставленные задачи Программы воспитания. 

Процесс воспитания - это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Реализация цели и задач данной 

Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, фор-

мирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности де-

тей: 

 1. Патриотическое направление воспитания 

 2. Социальное направление воспитания 

 3. Познавательное направление воспитания 

 4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 5. Трудовое направление воспитания 

 6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

 В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 

Патриотическое направление воспитания 
 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Пат-

риотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

– России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патри-

отизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патрио-

тизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: когнитивно-смысловой, свя-

занный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достиже-

ний многонационального народа России; эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью 

к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, обес-

печивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность 

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

 Задачи патриотического воспитания: 

 1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
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 2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественни-

кам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, стар-

шим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с историей, геро-

ями, культурой, традициями России и своего народа; организации коллективных творческих проек-

тов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; формирова-

нии правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, живот-

ным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению в интегра-

ции с содержанием образовательных областей 

направление Патриотическое направление воспитания Формирование ува-

жительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, кон-

струирование из различного материала, изобразительная, музы-

кальная, двигательная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные пред-

ставления о ней: напоминать детям название города, в котором они 

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

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; -знакомить с ближай-

шим окружением (основными объектами городской инфраструкту-

ры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; -беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.); -учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благо-

дарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
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изобразительная, музыкальная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду; -обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавес-

ки, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудова-

нием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство; -совершенствовать умение свободно ориентиро-

ваться в помещениях и на участке детского сада; -способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; -вовлекать детей в жизнь группы, воспи-

тывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, фор-

мировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.; -формировать чувство общности, значимости каждого ребен-

ка для детского сада; -воспитывать уважительное отношение к со-

трудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая и др.), их труду; напоминать их имена и отче-

ства. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в соб-

ственной 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 ре-

бенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у до-

школьника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формирова-

нии ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 1) 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 различ-

ных ситуациях. 

 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпа-

тии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения дого-

вариваться, умения соблюдать правила. 

 3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрело-

сти и преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: организовывать сюжетно-ролевые игры 

(в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; воспитывать у 

детей навыки поведения в обществе; учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в про-

дуктивных видах деятельности; учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других лю-

дей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный психо-

логический климат в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

направление Социальное направление воспитания Формирование лич-
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ности ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реали-

зации в обществе 

подраздел Образ Я. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, кон-

струирование из различного материала, изобразительная, музы-

кальная, двигательная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-  постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнооб-

разные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

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

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о проис-

шедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). -

закреплять умение называть свое имя и возраст. 

подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной ли-

тературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элемен-

ты бытового труда. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; - 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценно-

стей, принятых в обществе; -продолжать формировать элементар-

ные представления о том, что хорошо и что плохо; -формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

- создавать условия для формирования личности ребенка; - 

способствовать первичным проявлениям целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; - поощрять стремление детей 

к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно об-

ращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить 

себе интересное занятие. 

Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дис-

куссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 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 про-

смотра книг; организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; организация насыщенной и струк-

турированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентирован-

ные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспита-

ния в интеграции с содержанием образовательных областей 

направление Познавательное направление воспитания Формирование 

ценности познания 

подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельно-

сти (знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужи-

вание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель); -расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы быто-

вого труда. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; - 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; -продолжать формировать элементарные пред-

ставления о том, что хорошо и что плохо; -формировать опыт пра-

вильной оценки хороших и плохих поступков. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы быто-

вого труда 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-  формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в при-

роде (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) -знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); -воспитывать лю-

бовь к природе, желание беречь ее. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 
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ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения образовательного 

процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармо-

ничного физического и эстетического развития ребенка; закаливание, повышение сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие дви-

гательных 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 культу-

ры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в том чис-

ле традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание детско-

взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понима-

ние того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью чело-

века, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны форми-

роваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ро-

лей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: формировать у ре-

бенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; формировать у ребенка привычку следить за своим внешним ви-

дом; включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формиро-

ванию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направ-

лению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

направление Формирование основ безопасности. 

подраздел Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужи-

вание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

- формировать представления о простейших взаимосвязях в жи-

вой и неживой природе; -знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не тро-

гать животных и др.). 

подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, конструирова-

ние из различного материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знако-

мить детей с правилами дорожного движения; -учить различать про-

езжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; -формировать первичные представления 
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о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого); -знакомить с работой водителя. 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужи-

вание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

 -знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг 

и др.); -формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); -

формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предмета-

ми (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); -развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым; -формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 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 вос-

питательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная 

цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения де-

тей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

 Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

 1) 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 де-

тей. 

 2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навы-

ков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспи-

тателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; предоставлять 

детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия с 

формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания в ин-

теграции с содержанием образовательных областей 

направление Трудовое направление воспитания Формирование позитив-

ных установок к труду и творчеству. 

подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужи-

вание и элементарный бытовой труд. 
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Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; под-

держивать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; -учить правильно, пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; -учить самостоятельно, одеваться и раз-

деваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.); -воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, конструирова-

ние из различного материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой дея-

тельности; -побуждать к самостоятельному выполнению элементар-

ных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для леп-

ки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный мате-

риал, книги; -приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада; -во второй половине года начинать форми-

ровать навыки, необходимые для дежурства по столовой (расклады-

вать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); -

способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и вы-

полнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные рас-

тения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, 

подкармливать зимующих птиц и пр.; -воспитывать уважительное, бе-

режное отношение к результатам своего труда, труда и творчества 

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); -обращать вни-

мание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают 

ему трудиться; -формировать положительное отношение к труду 

взрослых; -воспитывать уважение к людям знакомых профессий; -

побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отно-

шение к результатам их труда. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отноше-

ний является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

 Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внут-

ренний мир человека; 

 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и дру-

гих народов; 

 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действи-

тельности; 

 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, созда-

вать его. 
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 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредо-

точить 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, пре-

дупредительности, 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 под-

разумевает 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 по-

рядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребен-

ка. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следу-

ющее: выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-

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

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДОО; организацию 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. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению воспи-

тания в интеграции с содержанием образовательных областей 

направление Этико-эстетическое направление воспитания 

подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощ-

рять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; -создавать иг-

ровые ситуации, способствующие формированию внимательного, за-

ботливого отношения к окружающим. 

подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игруш-

ками, книгами, помогать друг другу. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
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образовательные 

области 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятель-

ность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; - приучать детей общаться спокойно, без крика; - про-

должать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

2.7.3 Целевые ориентиры воспитания 

 (* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 177-181) 

 В соответствии с ФГОС ДО, оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направле-

ния воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриоти-

ческое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий традиционные ценности, ценно-

сти семьи и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. Способ-

ный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять 

заботу; Самостоятельно различающий основные отрица-

тельные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального вы-

бора. 

Социаль-

ное 

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. Друже-

любный и доброжелательный, умеющий слушать и слы-

шать собеседника, способный взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познава-

тельное 

Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслуживании. Обладаю-

щий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое 

и оздоровитель-

ное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основны-

ми способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и другое; стре-

мящийся к сбережению и укреплению собственного здоро-

вья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к фи-
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зическим упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые каче-

ства. Демонстрирующий потребность в двигательной дея-

тельности. 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 деятельно-

сти. Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Эстетиче-

ское 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошколь-

ного образования и начального общего образования 

Результаты 

освоения про-

граммы воспита-

ния 

Результаты освоения программы 

на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие 

основ нравствен-

ной культуры 

Обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участву-

ет в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. 

Проявляет готовность и спо-

собность к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые 

установки. Проявляет установки, 

отражающие индивидуально - 

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные каче-

ства, сформированность основ 

Российской гражданской идентич-

ности. 

Формиро-

вание основ се-

мейных и граж-

данских ценно-

стей 

Имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бе-

режное отношение к ним. Проявляет 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. Прояв-

ляет уважительное отношение к роди-

телям, к старшим, заботливое отноше-

ние к младшим. Имеет первичные пред-

ставления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поко-

лений, уважении к героям России. Знает 

символы государства – Флаг, Герб Рос-

сийской Федерации и символику субъ-

екта Российской Федерации, в которой 

проживает ребенок и находится образо-

вательная организация, в которой он 

воспитывается. Проявляет высшие 

нравственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам и обязанностям че-

ловека. Имеет начальные представления 

Имеет представления о поли-

тическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важ-

нейших законах. Имеет представ-

ления о символах государства – 

Флаге и Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Феде-

рации, в котором находится обра-

зовательное учреждение. Имеет 

представления об институтах 

гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в обще-

ственном управлении. Имеет пред-

ставления о правах и обязанностях 

гражданина России, правах ребен-

ка. Проявляет интерес к обще-

ственным явлениям, осознает важ-

ность активной роли человека в 

обществе. Знает национальных ге-

роев и важнейшие события исто-
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о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. Про-

являет познавательный интерес к важ-

нейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России. Проявляет 

уважение к защитникам Родины. Про-

являет интерес к государственным 

праздникам и желания участвовать в 

праздниках и их организации в образо-

вательной организации. 

рии России и ее народов. Знает 

государственные праздники, при-

нимает участие в важнейших со-

бытиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором 

находится образовательное учре-

ждение. Уважительно относится к 

защитникам Родины. Уважительно 

относится к русскому языку как 

государственному, языку межна-

ционального общения. 

Формиро-

вание основ 

гражданской 

идентичности 

Имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире. 

Проявляет нравственные чувства, эмо-

циональноценностного отношения к 

окружающим людям, предметному ми-

ру, к себе. Испытывает чувства гордо-

сти, удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; Доб-

рожелателен, умеет слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мне-

ние. Демонстрирует способность выра-

зить себя в игровой, досуговой деятель-

ности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями. Самостоя-

тельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками (умение договаривать-

ся, взаимодействовать в игровых отно-

шениях в рамках игровых правил и 

т.д.). Преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет пове-

дение и стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуа-

ции. Способен к творческому поведе-

нию в новых ситуациях в соответствии 

с принятой системой ценностей. Выра-

жает познавательный интерес 

Имеет представления о базо-

вых национальных ценностях Рос-

сийского государства. Различает 

хорошие и плохие поступки, умеет 

отвечать за свои собственные по-

ступки. Соблюдает правила пове-

дения в образовательном учрежде-

нии, дома, на улице, в обществен-

ных местах, на природе. Негативно 

относится к нарушениям порядка в 

группе, дома, на улице; к невы-

полнению человеком любого воз-

раста и статуса своих обязанно-

стей. Имеет первоначальные пред-

ставления о роли традиционных 

религий в истории и культуре 

нашей страны. Проявляет уважи-

тельное и доброжелательное от-

ношение к родителям, другим 

старшим и младшим людям. Ис-

пользует правила этики и культу-

ры речи. Избегает плохих поступ-

ков; умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать его. 

Понимает возможное негативное 

влияние на моральнопсихологиче-

ское состояние человека компью-

терных игр, видеопродукции, теле-

визионных передач, рекламы. 

Формиро-

вание основ со-

циокультурных 

ценностей 

Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации, способствую-

щей места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незна-

комых взрослых). Проявляет инициати-

ву по улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе поста-

новки и посильного решения практиче-

ских проблем в реализации собствен-

ных проектных замыслов. Инициативен 

в получении новой информации и прак-

Демонстрирует ценностное 

отношение к учебе как к виду 

творческой деятельности. Имеет 

элементарные представления о ро-

ли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. Имеет первоначальные 

навыки командной работы, в том 

числе в разработке и реализации 

учебных и практикоориентирован-

ных проектов. Имеет представле-

ния о душевной и физической кра-
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тического опыта, мотивируя ее потреб-

ностью в саморазвитии и желанием по-

могать другим людям, взаимодейство-

вать с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. Владе-

ет основами управления своим поведе-

нием и эмоциями в обществе, способен 

сдерживать негативные импульсы и со-

стояния. Знает и выполняет нормы и 

правила поведения в общественных ме-

стах спецификой (детский сад, транс-

порт, поликлиника, магазин, музей, те-

атр и пр.). Умеет донести свою мысль 

до собеседника на основе его личност-

ных (возрастных, национальных, физи-

ческих) с использованием разных 

средств общения. Имеет первичные 

представления о социокультурных цен-

ностях, основанных на знаниях нацио-

нальных традиций и обычаев, на уваже-

нии к произведениям культуры и искус-

ства. Проявляет интерес, любознатель-

ность к различным видам творческой 

деятельности. Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в соот-

ветствии ссоциокультурными ценно-

стями. Проявляет потребности к реали-

зации эстетических ценностей в про-

странстве образовательного учрежде-

ния. Эмоционально отзывается на кра-

соту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искус-

ства.  

соте человека. Способен видеть 

красоту природы, труда и творче-

ства. Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

Поддерживает опрятный внешний 

вид. Отрицательно относится к не-

красивым поступкам и неряшливо-

сти. Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и теле-

визионных передач. 

Формиро-

вание основ меж-

этнического вза-

имодействия 

Имеет представления об этиче-

ских нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур. Имеет первичные 

представления о многонациональных 

народах России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов России. 

Понимает, что все люди имеют равные 

права. Спокойно реагирует на непри-

вычное поведение других людей, стре-

мится обсудить его с взрослыми. Не 

применяет физического насилия и вер-

бальной агрессии в общении с другими 

людьми; Твердо отстаивает свое досто-

инство и свои права в обществе сверст-

ников и взрослых с помощью рацио-

нальной аргументации. Помогает менее 

защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство. 

Проявляет ценностное отно-

шение к своему национальному 

языку и культуре. Способен к 

установлению дружеских взаимо-

отношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. Имеет начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны. 

Формиро- Осознанно выполняет правила эр- Использует знаковосимволи-
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вание основ ин-

формационной 

культуры. 

гономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; Использует простые средства 

сетевого взаимодействия для установ-

ления общественно полезных и продук-

тивных контактов с другими людьми. 

Понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

ческие средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

Самостоятельно организует поиск 

информации Критически относит-

ся к информации и избирательно-

сти еѐ восприятия; Уважительно 

относится к информации о частной 

жизни и информационным резуль-

татам деятельности других людей. 

Формиро-

вание основ эко-

логической куль-

туры. 

Имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основан-

ных на заботе о живой и неживой при-

роде, родном крае, бережном отноше-

нии к собственному здоровью. Прояв-

ляет разнообразные нравственные чув-

ства, эмоционально-ценностного отно-

шения к природе. Имеет начальные 

знания о традициях нравственноэтиче-

ском отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической этики. 

Проявляет желание участвовать в эко-

логических проектах, различных меро-

приятиях экологической направленно-

сти. 

Проявляет интерес и цен-

ностное отношение к природным 

явлениям и разным формам жизни; 

понимание роли человека в приро-

де. Бережно относится ко всему 

живому. Имеет первоначальные 

представления о влиянии природ-

ного окружения на жизнь и дея-

тельность человека. 

Воспитание 

культуры труда 

Выслушивает замечания и адек-

ватно реагирует на него (эмоционально, 

вербально). Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также способен при-

нять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), подкреплен-

ную аргументами. Не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей). Стремится 

обличить несправедливость и встать на 

защиту несправедливо обиженного. 

Выполняет разные виды заданий, пору-

чений, просьб, связанных с гармониза-

цией общественного окружения. Может 

выступать в разных ролях: в роли орга-

низатора, в роли исполнителя в дело-

вом, игровом, коммуникативном взаи-

модействии. Оказывает посильную 

практическую и психологическую по-

мощь другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и собственной 

инициативе. Имеет первичные пред-

ставления о ценностях труда, о различ-

ных профессиях. Проявляет навыки со-

трудничества со сверстниками и взрос-

лыми в трудовой деятельности. Актив-

но участвует в общественно полезной 

деятельности. Умеет выражать себя в 

Имеет представления о ве-

дущей роли образования и трудо-

вой деятельности в жизни челове-

ка; о значении творчества в разви-

тии общества. Проявляет уважение 

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. Имеет представления 

о профессиональных сферах чело-

веческой деятельности. Проявляет 

дисциплинированность, последо-

вательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-

трудовых заданиях. Соблюдает 

порядок на рабочих местах (в шко-

ле, дома и пр.). Бережно относится 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным ве-

щам. Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде и уче-

бе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребенка видах трудо-

вой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел Программы 

(* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 188,189) 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 (* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 189-191) 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

 1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповто-

римости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его ин-

дивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей цен-

ности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанни-

ка; 

 2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обога-

щенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивиду-

альные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснован-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

 3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учить-

ся); 

 4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятель-

ности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

 5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетиче-

скому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право 

на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

 6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситу-

ацию его развития; 
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 7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образова-

тельной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагоги-

ческой диагностики (мониторинга); 

 8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специ-

альных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствую-

щих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации ин-

клюзивного образования; 

 9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов ро-

дительского и профессионального сообщества; 

 10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

 11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребно-

стями и возможностями семьи обучающихся; 

 12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

 13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных от-

ношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам, родительского и профессионального сооб-

ществ; 

 14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагоги-

ческой практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально значимой 

деятельности; 

 15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

 16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использо-

вания материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Организация режима  пребывания детей  в группе 

Распорядок и режим дня 

Режим дня обеспечивает систему распределения периодов сна и бодрствования, приемов пи-

щи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной и самостоятельной деятельности 

детей.  

Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в большой мере 

зависит от его строгого выполнения.  

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, 

который соответствует младшему возрасту. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рацио-

нальный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнооб-

разной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной дея-

тельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообра-

зить двигательную деятельность детей в течение дня.  

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обес-

печивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на све-

жем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохла-

ждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 
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Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педа-

гогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается еже-

дневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность перено-

сится 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 (8) лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также ин-

дивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп дея-

тельности и т. д.). 

Режим работы: 

 10,5 часов в день с 7.30 до 18.00 часов. 

 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, самостоятельная / образовательная деятельность в 

режимных моментах 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, игры, самостоятельная деятельность, сво-

бодное общение детей 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(Развивающие образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение детей 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность, игры 

10.00-12.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Подготовка к обеду, обед 

12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна. Зака-

ливающие процедуры 

15.00-15.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах  

 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой 17.00-18.00 

Тёплый период года (июнь-август) 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми,  утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, НОД на прогулке, возвращение с прогулки 9.20-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика после сна Зака-

ливающие процедуры 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной дея-

тельности в центрах активности 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  Уход детей домой 17.00-18.00 
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Двигательный режим детей дошкольного возраста с 3  до 4 лет 

 

№

 

п/

п 

Виды двигательной 

 активности 

Дни недели/ Минуты 

 

Время в минутах 

П

Н 

В

Т 

С

Р 

Ч

Т 

П

Т 

Вс

его 

1

. 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2

. 

НОД по физическому развитию в 

зале и в бассейне 

1

5 

- 1

5 

1

5 

- 45 

3

. 

Физкультминутки 2 2 2 2 2 10 

4

. 

НОД по музыкальному развитию   1

5 

  1

5 

30 

5

. 

Спортивные упражнения на прогул-

ке (скольжение по ледяным дорожкам, 

ходьба по буму и т.д.) 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

75 

6

. 

Подвижные игры на прогулке (еже-

дневно 2 подвижные игры -на утренней и 

вечерней прогулке) 

1

0 + 10 

1

0 + 10 

1

0 + 10 

1

0 + 10 

1

0 + 10 

10

0 

7

. 

Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 

8

. 

Игры-хороводы, игровые упражне-

ния 

1

0 

- 1

0 

- 1

0 

30 

9

. 

Физкультурные досуги 15 минут один раз в месяц  

Итого в неделю 7

2 мин 

6

2 мин 

7

2 мин 

6

2 мин 

7

2 мин 

34

0мин 

5ч

.40мин 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной про-

граммы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

- Совместная деятельность взрослого и детей: 

   а) непосредственно образовательная деятельность 

   б) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

- Самостоятельная деятельность детей 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 

и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопря-

женной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так 

и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу 

за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.)  

а) Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различ-

ных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, ком-

муникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художе-

ственной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет — не более 15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной обра-

зовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе не превышает 30минут. 

Формы организованной образовательной деятельности 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на про-

гулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и со-

бытиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

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

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; созда-

ние макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, эксперимен-

тирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тема-

тических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, раз-

витие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

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

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным про-

изведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инстру-

ментов; 

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

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы. 

 

б) Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательно-

го процесса.  

Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  
- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

- при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 
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- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует 

установленным нормам, должно использоваться полноценно. Большое значение имеет организация 

групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского 

внимания, постановкой проблемы или творческой задачи перед детьми, совместное решение о спо-

собах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности педагог привлекает к активному уча-

стию в работе всех детей, учитывая их индивидуальные особенности, формирует у детей навыки 

организованной деятельности, развивает способность оценивать и контролировать свои действия. 

Любая образовательная ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения 

к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Содержание образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна, закаливание «Босоножье»), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня и др.; 

социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных мо-

ментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежур-

ства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвента-

ря и оборудования для НОД, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мяг-

ких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при прове-

дении режимных моментов и др.; 

познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

речевое развитие: ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиени-

ческих процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) и др.; 

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте окружающих предметов, иг-

рушек, объектов живой и неживой природы, продуктов деятельности самих детей и др. 

Особенности организации режимных моментов 

Организация утреннего приема 

Организация утреннего приема в первую очередь направлена на обеспечение постепенного 

вхождения ребенка в жизнь детского сада, создания спокойного психологического комфортного 

настроя у детей. 

Продуманное и хорошо организованное проведение утреннего приема детей имеет большое 

значение в режиме дня. Приветливая встреча их воспитателем влияет на настроение: дети должны 

ощутить, что их ждут, что им будут рады и тогда они с большим желанием идут в детский сад. 

Воспитатель видит, с каким настроением пришел в сад ребенок, проявляет педагогический 

такт: либо сразу привлекает малыша к деятельности, либо дает ему возможность побыть одному, 

успокоиться. 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

детей в любое время года проводится на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается организация деятельности детей в период от приема до 

подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. 

После гимнастики идет подготовка к завтраку.  

Формы образовательной деятельности в утренний отрезок времени: 

-  сюрпризные моменты; 

- создание речевой ситуации общения; 
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- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

-рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

-участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для образовательной деятельности;  

- участие в построении конструкций для подвижных игр и упражнений. 

Подготовка к приему пищи и прием пищи 
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.  

Основные принципы организации питания:  

Формы образовательной деятельности: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

 

 Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга.  

Для этого создаются соответствующие условия- просторная раздевальная комната с индиви-

дуальными шкафчиками и достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно 

сесть, одеть обувь и не мешать при этом другим детям.  

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За остальными 

детьми следит помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю.  

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и материал для игр и занятий на воз-

духе. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием здоровья 

и погодными условиями.  

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного заболе-

вания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в 

себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную дея-

тельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познаватель-

но-речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-личностному).  

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую по-

ловину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Про-

гулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15 градусов для детей до 4 лет.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развива-

ются основные движения, снимается умственное напряжение, воспитываются моральные качества.  
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Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если непрерывная образовательная 

деятельность была связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возмож-

ность для организации интересных и разнообразных наблюдений.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. 

Формы образовательной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физиче-

ской культурой, гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций для развития у детей доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания,  

- специальные рассказы воспитателя детям об интересных природных явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

-  ситуативный разговор. 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 
Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и укреплению здоровья де-

тей являются: 

- создание в ДОУ безопасной образовательной среды; 

- осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной 

работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья детей.  

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитан-

ников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценност-

ных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, соци-

альных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупре-

ждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение ум-

ственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа предполагает проведе-

ние системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготов-

ленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических рекоменда-

ций. 

 Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем лечебно-

оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

 Основные требования к организации закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;  
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обеспечение воздействия природных факторов на разные участки тела: различающихся и че-

редующихся как по силе, так и длительности  

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непре-

рывности мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменят в зависимости 

от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Формы образовательной деятельности: 

- комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих процедур - утренний прием на 

свежем воздухе, умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организо-

ванная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба боси-

ком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег; 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине дня; 

-обсуждения пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней гимнастики. 

Дневной сон  
Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается воспитателем уже в 

конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. 

 Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического 

благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2-3 отводится дневному сну. 

 Дневной сон детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким 

сном укладываются первыми и поднимаются последними. Спокойный сон ребенка обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

отсутствие посторонних шумов;  

спокойная деятельность перед сном;  

проветренное помещение спальной комнаты;  

минимум одежды на ребенке;  

спокойное поглаживание,   

легкая, успокаивающая улыбка,  

укрывание детей педагогом;  

В целях профилактики нарушения осанки для детей может быть предусмотрен сон без поду-

шек по рекомендации врача, согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной цвето-

вой гамме, оказывающие благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно. 

 Формы образовательной деятельности: 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

-чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в по-

стели несколько минут. Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или перенесших забо-

левание), поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени. 

Формы образовательной деятельности: 
- разминка, «ленивая гимнастика»;  
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- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности одевания одежды; 

 - игровые упражнения. 

Самостоятельная деятельность детей в организации жизнедеятельности 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность воспитанников обеспечивается в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды по каждой образо-

вательной области. На самостоятельную деятельность детей от 3 до 7 лет (игры, подготовка к обра-

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

Содержание: 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде); 

социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать ре-

продукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных ин-

струментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Основные формы организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с се-

мьей 

Непосредственно 

образовательная дея-

тельность  

Образователь-

ная деятельность, 

осуществляемая в ре-

жимных моментах 

Формы организации детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы работы 
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Игра 

Беседа 

Контрольно-

диагностическая дея-

тельность 

Проектная дея-

тельность 

Рассказ 

Рассматривание 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

Спортивные 

упражнения 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя гимна-

стика 

Чтение 

Экспериментиро-

вание 

Беседа 

Гимнастика по-

сле дневного сна: 

-

оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препят-

ствий 

Динамическая 

пауза 

Игровые упраж-

нения 

Проблемная си-

туация 

Рассматривание 

Спортивные 

упражнения 

Утренняя гим-

настика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препят-

ствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

-имитац. движе-

ния 

Физминутка 

Двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых иг-

рах, играх-

драматизациях, му-

зыкально-

двигательных импро-

визациях и др.) 

Подвижные иг-

ры  

Самостоятель-

ные спортивные игры 

и упражнения. 

 

Проектная дея-

тельность 

Создание соот-

ветствующей пред-

метно-развивающей 

среды 

Спортивные со-

стязания 

Спортивный и 

физкультурный досу-

ги 

Фотовыставка 

 

3.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности в группе №10 общераз-

вивающей направленности для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет на 2024 – 2025 уч. год 

 Дни недели Кол  

НОД 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

№10 

Вторая 

млад-

шая 

группа 

( 3-

4лет) 

9.00- про-

гулка 

 9.40 – 

9.55- I 

подгр. 

10.00-

10.15- II 

подгр.  

Двигатель-

ная дея-

тельность 

Физиче-

9.20-9.35 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

9.45 - 10.00 

Художе-

ственно-

эстетическое 

9.00 -9.15 

Познава-

тельное раз-

витие 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тель-

ность/ФЭМП 

9.25-9.40 

 Двигатель-

9.00-9.15 

Познава-

тельное раз-

витие 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим ми-

ром 

9.25 -9.40 

 Двигатель-

ная деятель-

9.20 -9.35  

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

 Музыкаль-

ная деятель-

ность 

 

9.45-10.00 

 

10 
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ское разви-

тие  

(плавание) 

11.20-11.35 

Коммуни-

кативная 

деятель-

ность 

Речевое 

развитие 

 

развитие 

Рисование 

10.15- про-

гулка 

 

ная деятель-

ность 

Физическое 

развитие (зал)  

10.00- про-

гулка 

 

ность 

Физическое 

развитие (зал) 

10.00- про-

гулка 

Художе-

ственно- 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Лепка-

аппликация 

10.05- про-

гулка 

 

3.3 Комплексно–тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Циклограмма образовательной деятельности 

в группах младшего возраста 

Пе-

риод 

(сро

ки) 

 

Тема 

 

 

Формы работы 

Итого-

вые меропри-

ятия 

(форма) 

 

1-я 

неделя 

сентября 

 

 

Семья 

Рассматривание семейных альбомов. 

Загадки о членах семьи. 

Стенгазеты: «Семья - это», «А в народе говорят 

(пословицы и поговорки)» (заполняют родители). 

Организация и презентация фотовыставок 

 (семейных поездок, путешествий, отдыха, ра-

боты в огороде, саду и др.). 

Рассказы из личного опыта (интересный случай 

из жизни семьи или ее членов; награды членов се-

мьи). 

Чаепи-

тие с родите-

лями «В кру-

гу семьи». 

Празд-

ник «Как хо-

рошо, что 

есть семья!» 

 

 

2-я 

неделя 

сентября 

 

 

 

Мои 

друзья 

Слушание песен о дружбе. 

Разговоры, беседы, педагогические ситуации, 

решение проблемных ситуаций на темы: друзья, 

дружеские поступки. 

 Мастерская (изготовление коллажа или панно 

на тему «Друг помогает в беде», портретов друзей). 

Рассказы детей о друзьях по портрету (рисун-

ку, фотографии). 

 «Мой лучший друг», из личного опыта «Как я 

помог другу (друг - мне)». 

Игры-драматизации по теме праздника. 

Словесные дидактические игры «Слова друж-

бы». 

Спор-

тивный досуг 

«Помоги дру-

гу». 

 

3-я 

неделя 

сентября 

 

 

Фрук-

ты 

 

Дидактические игры «Сок из апельсина, ка-

кой?» 

- «Чудесный мешочек»; - «Определим на вкус»; 

- «Что пропало». 

Сюжетно-ролевая игра «магазин». 

 

 

Викто-

рина «Наш 

сад» 
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4-я 

неделя 

сентября 

 

 

Овощи 

Лепка овощей, инсценировка «Однажды хозяй-

ка с базара пришла», 

 дидактические игры на определение овощей. 

Экскурсия на огород. 

Труд людей осенью на полях и огородах. 

 

Викто-

рина «наш 

огород» 

 

1-я 

неделя  

ок-

тября 

 

 

 

Золотая 

осень 

 

Чтение и разучивание стихов, загадок об осени, 

наблюдения за деревьями на участке, рисование 

коллективной работы, составление  

рассказов «Осень в лесу». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о сезонных изменениях. 

Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

«Идем 

искать следы 

осени»  

 

 

2-я 

неделя  

ок-

тября 

 

Позд-

няя осень 

Беседы, свободное общение, чтение художе-

ственных произведений 

 с последующим обсуждением, разучивание 

стихотворений. 

Наблюдение за явлениями в природе. 

Изготовление поделок из природного материа-

ла. 

Составление осеннего букета. 

Прослушивание аудиозаписи «Осенние увер-

тюры». 

Развле-

чение 

«При-

меты осени» 

 

3-я 

неделя  

ок-

тября 

 

 

 

 

До-

машние жи-

вотные 

 

Составление памятки о внимательном и береж-

ном отношении человека к животным. 

Мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность по теме. 

Организация фотовыставки «Мое домашнее 

животное». 

Разучивание песенок и потешек о животных. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Отгадывание и составление загадок по теме. 

Организация трудовой деятельности (уход за 

живыми объектами в уголке природы). 

Рассказы о домашних животных (из личного 

опыта), творческое рассказывание («Животное,  о 

котором мечтаю»). 

Викто-

рина «Я и мое 

домашнее 

животное» 

 

4-я 

неделя 

октября 

 

Дикие 

животные 

 

Рассматривание фотоальбомов («Животные 

России», «Животные нашего края»). 

Двигательные импровизации «Угадай живот-

ное». 

Сюжетно-ролевые игры по темам мультфиль-

мов, кинофильмов с участием персонажей-

животных. 

Педагогические ситуации, решение проблем-

ных ситуаций и ситуаций морального выбора по те-

ме (животное попало в капкан; у него перебита лапа; 

что будет с человеком, если не станет животных). 

Выставка (конкурс рисунков и фотографий жи-

вотных). 

Физ-

культурный 

праздник 

«Путеше-

ствие в лес» 

 

1-я 

неделя 

 

Дере-

вья. Грибы. 

Правила поведения в лесу. Ситуации общения, 

беседы. 

Загадки, стихи и рассказы. 

 

Выстав-

ка поделок из 
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ноября 

 

 

 

 

Танцевальные композиции «Танец грибов и 

деревьев». Упражнение «Мы деревья». 

Обследование и рассматривание листьев. 

Дидактические, познавательно-речевые, паль-

чиковые игры. 

Подвижные игры «Кто быстрее добежит до бе-

рёзы», «1, 2, 3 –к дереву беги». Физкультминутка 

«Листья». 

природного 

материала 

 

2-я 

неделя 

ноября 

 

 

Птицы 

- наши дру-

зья 

(город-

ские, зиму-

ющие) 

 

 

Двигательные импровизации «Покажи птицу». 

Рисование «Сказочная птица». 

Фотоальбом «Птицы нашего края». 

Разучивание музыкально-танцевальной компо-

зиции «В мире птиц». 

Чтение художественной, научно-

познавательной и научно-художественной литерату-

ры по теме. 

Отгадывание и составление загадок по теме. 

 

Выстав-

ка работ 

«Птицы» 

(лепка, 

рисование, 

аппликация) 

 

 

3-я 

неделя 

ноября 

 

 

Мой 

любимый 

район 

 

 

Выставки детского творчества «Моя улица», 

«Мой любимый детский сад». 

Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений по теме. 

Рассматривание иллюстрации «Большая ули-

ца», «Мой дом и улица». 

Экскурсия по городу Екатеринбургу на "авто-

бусе" (по фотографиям и иллюстрациям). 

Прослушивание песен о родном городе (в запи-

си). 

Рассматривание фотографий с изображением 

самых знаменитых мест в районе. 

Изготовление альбома "Природа моего края". 

 

 

 

 

Спор-

тивный 

праздник 

4-я 

неделя 

ноября 

 

Такие 

разные мамы 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Организация фотовыставки портретов «Моя 

мама». 

Мастерская по изготовлению подарков мамам, 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья». 

Разучивание музыкально-танцевальной компо-

зиции для мам. 

Педагогические и игровые ситуации (забота о 

маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть 

дверь, если заняты руки; подать или принести какой-

либо предмет; помощь в домашних делах; уход во 

время болезни и др.). 

Ситуации морального выбора (пригласить дру-

зей или тихо поиграть одному, когда мама устала). 

 

 

Конкурс 

чтецов «Ми-

лой мамочке 

моей это сти-

хотворение» 

 

 

1-я 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

Здрав-

ствуй, Зи-

мушка-Зима 

Беседа о времени года зима. 

Чтение и разучивание стихов, загадок. 

Экскурсия по заснеженной территории д.с. 

Правила безопасности зимой. 

Пейзажи города зимой. 

Труд взрослого зимой. 

Папка – передвижка «Зима». 

 

 

Развле-

чение «Зим-

ние забавы» 

 

2-я 

неделя 

 

Зи-

мушка-Зима 

Оформление группы. 

Мастерская по изготовлению игрушек для ёл-

ки. 
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декабря 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение и разучивание стихов и песен. 

Чтение художественной литературы. 

Прослушивание аудиозаписи. 

Сюжетно-ролевые игры по теме. 

Постройка зимнего городка. 

 

3-я 

неделя 

декабря 

 

 

 

Неделя 

здоровья 

Эстафеты и соревнования. 

Беседы по теме (о преимуществах здоровых 

людей; поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье человека; причинах снижения здоровья; 

значении физической культуры и закаливающих 

процедур в укреплении здоровья). 

Организация конкурса рисунков («Мама, папа, 

я – здоровая семья!»). 

Решение проблемных ситуаций, беседы по те-

ме. 

Чтение художественной литературы по теме 

(«Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского). 

Спортивные и физкультурные досуги. 

 

Спор-

тивный 

праздник 

 

4-я 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

Новый 

год 

Художественно-творческая деятельность по из-

готовлению подарков друзьям и родителям. 

Украшение группы елкой; хороводы, песни, 

стихи у елки. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Отгадывание и составление загадок по теме. 

Сюжетно-ролевые игры «Праздник». 

Рассматривание иллюстраций книг. 

Прослушивание аудиозаписи. 

Беседы по теме праздника (об истории празд-

ника, гостевом этикете, правилах приема подарков). 

 

 

Ново-

годний 

утренник 

 

 

2-я 

неделя 

января 

 

Кани-

кулы в дет-

ском саду  

Стенгазета «Снежные каникулы». 

Викторина по сказкам. 

Отгадывание песен по музыке, слушание ска-

зок. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации знакомых сказок. 

 

Развле-

чение «Фея 

учит вежли-

вости» 

 

 

3-я 

неделя 

января 

 

 

 

 

Огонь 

Рассматривание предметов, которые горят и не 

горят. 

Беседы «Спички-не игрушка», «Огонь друг-

огонь враг». 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», «От-

бери предметы, которые нельзя трогать». 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Чтение о труде пожарных. 

Развле-

чение «Юные 

пожарные 

спешат на 

помощь» 

 

 

4-я 

неделя 

января 

 

 

 

Неделя 

вежливости 

 

Сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День 

рожденья». 

Игровые и педагогические ситуации по теме 

(развитие умения благодарить: «Спасибо», «Пожа-

луйста», «Не стоит благодарности»,  

«Мне было не трудно», «Я с радостью сделал 

это для тебя» и др.). 

Мастерская (изготовление благодарственных 

открыток или писем для родителей, сотрудников 
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детского сада, атрибутов для сюжетно-ролевых игр). 

Беседы по теме праздника (об истории празд-

ника, гостевом этикете, правилах приема подарков и 

выражения благодарности). 

Игры-драматизации, инсценировки  по теме 

праздника. 

1-я 

неделя 

февраля 

 

 

Юные 

экологи 

Чтение художественной, научно-

художественной и научно-популярной литературы 

по теме. 

Отгадывание и составление загадок по теме 

праздника; 

- викторина познавательного характера по теме 

праздника; 

- решение проблемных ситуаций по теме; 

- игры с водой; 

- развлечение (на основе песен о воде, о земле); 

- слушание и исполнение песен о воде и земле; 

- подвижные игры. 

Викто-

рина «Наш 

дом – Земля». 

2-я 

неделя 

февраля 

 

 

До-

рожное дви-

жение 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «ГАИ», 

«Поездка на машине». 

Конструирование макета улицы, перекрестка, 

пешеходного перехода. 

Наблюдения (за работой светофора, движением 

автомобилей и общественного транспорта). 

Беседы по теме, о необходимости знания пра-

вил дорожного движения, как для водителей, так и 

для пешеходов. 

Педагогические ситуации, решение проблем-

ных ситуаций по теме. 

Отгадывание и составление загадок по теме 

праздника. 

Чтение художественной, научно-

познавательной и научно-художественной литерату-

ры по теме. 

Развивающие игры («Знаки на дорогах»). 

Рисование знаков дорожного движения. 

 

Развле-

чение по пра-

вилам дорож-

ного движе-

ния 

3-я 

неделя 

февраля 

 

 

Мой 

папа 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты, 

конкурсы, соревнования. 

Сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по 

мотивам кинофильмов). 

Слушание песен о папе. 

Конструирование и выкладывание из мелких 

предметов (танка, пушки или другой военной техни-

ки). 

Рассказы из личного опыта («Мой папа (де-

душка) военный»). 

Отгадывание и составление загадок по теме 

праздника. 

Мастерская - оформление  плаката «Солдаты». 

Спор-

тивный 

праздник (с 

участием пап)  

4-я 

неделя 

февраля 

 

 

Прово-

ды Зимы 

Масленица. 

Заучивание стихов о весне. 

Помощь в изготовлении чучела Масленицы. 

Игры-развлечения. 

Развле-

чение «Про-

воды Зимы» 
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1-я 

неделя 

марта 

 

Меж-

дународный 

женский 

день 

Оформление группы. 

Просмотр фотографий мамы. 

Изготовление подарков (открыток). 

Беседа, чтение, литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры по теме. 

Выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами. 

Выставка рисунков «Моя мама». 

Утрен-

ник, посвя-

щенный 

Международ-

ному жен-

скому дню 

 

2-я 

неделя 

марта 

 

Вода 

вокруг нас 

Рассматривание картинок, иллюстраций по те-

ме. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми по 

теме, в том числе о значении воды в жизни всего 

живого, последствиях нарушений правил охраны во-

ды. 

Наблюдения и экспериментирование по теме. 

Рассматривание водоемов (океан, море, река, 

озеро, пруд, водопад, ручей). 

Развивающие игры: "Какая бывает вода?", 

«Путаница», «Подводный мир». 

 

Развле-

чение «Ка-

пелька» 

3-я 

неделя 

марта 

 

Перна-

тые друзья 

(перелетные 

птицы) 

Двигательные импровизации «Покажи птицу». 

Фотоальбом «Птицы нашего края». 

Разучивание музыкально-танцевальной компо-

зиции «В мире птиц». 

Чтение художественной, научно-

познавательной и научно-художественной литерату-

ры по теме. 

Отгадывание и составление загадок по теме. 

Организация трудовой деятельности (уход за 

живыми объектами). 

 

Развле-

чение 

«Встреча 

птиц» 

4-я 

неделя 

марта 

 

Неделя 

театра 

Сюжетно-ролевая игра «Театр». 

Чтение художественной литературы по теме. 

Составление ролевых диалогов по иллюстра-

циям. 

Музыкальные, ритмические, словесные импро-

визации. 

Игры-драматизации знакомых сказок. 

Рассказы о посещении театра. 

Театрализованные и музыкально-

театрализованные представления. 

Игры-превращения, театральные этюды. 

Спек-

такль 

 

1

неделя 

апреля  

 

    «Весна 

красна» 

- сюжетно-ролевые игры по теме; 

- слушание и исполнение песен о весне, 

слушание музыки о весне; 

- разучивание и исполнение танцев о весне; 

- музыкально-ритмические импровизации 

по теме; 

- чтение художественной литературы 

(фольклора) о весне и труде; 

- знакомство с пословицами и поговорками 

о труде; 

-организация посильной помощи взрослым 

Развлечение 

«Весеннее  путе-

шествие». 
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в различных видах труда; 

- наблюдения за трудом взрослых, весенней 

природой; 

- мастерская (создание панно, коллажа, вы-

ставки детских работ по 

 теме праздника). 

2 

неделя 

апреля 

«Книжки-

на неделя» 

- сюжетно-ролевые игры («Библиотека» по 

сюжетам любимых детских книг); 

- беседы, решение проблемных ситуаций, 

игровые ситуации по теме («Отгадай, кто я?», 

«Подбери правильно атрибуты любимых героев» 

и др.); 

- проектная деятельность (организация 

уголка книги, детской библиотеки в группе; орга-

низация выставки работ детей по теме); 

- создание коллекций (любимых героев дет-

ских книг); 

- труд в уголке книги («ремонт» книг); 

- слушание музыки по мотивам литератур-

ных сюжетов; 

- литературная викторина.  

Викторина 

«Угадай сказку» 

3 

неделя 

апреля 

«Космос» - сюжетно-ролевая игра «Космический ко-

рабль» (станция); 

- проектная деятельность (конструирование 

ракеты, космического корабля из строительного 

материала); 

- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание «космической» музыки; 

- музыкально-ритмические импровизации 

по теме; 

- мастерская (продуктивная деятельность по 

теме); 

- создание коллекции «космос»; 

- беседы, рассказы воспитателя по теме (о 

первом космонавте, планета, о названиях улиц 

города - Космонавтов); 

 - рассматривание фотографий, иллюстра-

ций. 

 Конструи-

рование ракеты 

4 

неделя 

апреля 

«Мой го-

род» 

- беседы, рассказы воспитателя по теме. 

- сюжетно – ролевые игры «Детский сад», 

«Семья». 

- чтение художественной литературы о род-

ном городе. 

- рассматривание буклетов, альбомов. 

- выставки детских работ по теме: «Мой 

любимый город». 

- фотовыставки: «Я и мой город». 

Викторина 

«Мой город». 

1 

неделя 

мая 

«Цвету-

щая весна» 

-сюжетно – ролевые игры, дидактические 

игры, развивающие игры, игры с элементами 

драматизации и т.д.  

- познавательно – исследовательская работа. 

- слушание песен, стихов, чтение художе-

ственной литературы, отгадывание загадок, за-

учивание пословиц и поговорок по теме. 

Инсцени-

ровка сказки 

«Весна в лесу». 



 85 

- беседы и рассказы воспитателя. 

- рассматривание иллюстраций,  

художественных произведений. 

- выставка детских рисунков по теме. 

2 

неделя 

мая 

«Мы 

сильные, лов-

кие, умелые» 

- эстафеты и соревнования  

- организация конкурса рисунков и фото-

графий («Мама, папа, я – здоровая семья!»); 

- решение проблемных ситуаций, беседы по 

теме; 

- чтение художественной литературы по те-

ме. 

- создание коллекций (полезных для здоро-

вья трав, продуктов, напитков). 

- создание коллекций (зимних и летних ви-

дов спорта); 

- слушание и исполнение песен по теме. 

- разучивание музыкально-ритмических и 

физкультурных композиций. 

Физкуль-

турный досуг 

«Спортсмены из 

страны Мульти - 

Пульти». 

3 

неделя 

мая 

«неделя 

Доброты» 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам ска-

зок, мультфильмов); 

- педагогические ситуации и беседы по теме 

(о нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные понятия, например, вежливый-

грубый, жадный-щедрый, скромный-

хвастливый);  

соответствующих примерах из мультфиль-

мов, книг, о людях разных профессий, делающих 

добро); 

- организация выставки портретов героев 

книг, мультфильмов, кинофильмов, олицетворя-

ющих добро; 

- составление альбома (фото, рисунков) 

«Наши добрые дела»; 

- разыгрывание сценок по сюжетам литера-

турных произведений; 

- рассказы из личного опыта «Добрый по-

ступок моего друга (мамы, папы)» и др.; 

Досуг 

«Глупые ссорят-

ся, а умные дого-

вариваются» 

4 

неделя 

мая 

«Путеше-

ствие в мир 

насекомых» 

- чтение художественной литературы по те-

ме. 

- рассматривание альбомов, фотографий, 

иллюстраций. 

- дидактические игры по теме. 

- музыкально – ритмические игры (бабочки 

и жучки и т.д.). 

- выставка детских работ по теме. 

- беседы и рассказы воспитателя по теме. 

- Разучивание стихов, отгадывание загадок. 

- просматривание мультфильмов. 

-организация выставки детских работ по те-

ме. 

Досуг «В 

мире насеко-

мых». 

 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

«Утренний» и «Вечерний» круг в детском саду 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» - это новые элементы программы. «Утренний круг» - это 

начало дня, когда дети собираются вместе, для того что бы порадоваться предстоящему дню, поде-

литься впечатлениями, узнать новости или предположить, что интересного будет сегодня, обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

Именно на «утреннем круге» зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог). Рекомендовано организовать перед зав-

траком со всеми детьми, присутствующими в группе. Обсуждение в младшем дошкольном возрасте 

занимает от 5 до 20 минут, в старшем дошкольном возрасте от 10 до 20 минут. 

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и инте-

ресное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возника-

ли, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать об-

суждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Рекомендовано организовать во второй половине дня. Обсуждение в младшем дошкольном 

возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем дошкольном возрасте от 10 до 20 минут. 

Задачи: 

• сплочение детского коллектива; 

• формирование умения слушать и понимать друг друга; 

• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; 

• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично. 

Организация «Утреннего круга» 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой и вселить в ребёнка уверенность, что 

среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и насыщенным. 

С учетом этого основными задачами «Утреннего круга» являются: 

1. Создание эмоционального настроя на весь день; 

2.Установление комфортного социально-психологического климата в детском коллективе че-

рез свободное общение со сверстниками; (учить объяснять словами свое эмоциональное состояние); 

3.Социально - коммуникативное развитие (развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками) и речевого развития детей (обогащение активного словаря; развитие 

связной, речи.) 

Проводиться в форме развивающего общения (диалога). 

Структура «Утреннего круга»: 

1. Приветствие или «Минутка вхождения в день» 

2. «Новости дня»: обмен информацией. 

3. Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

4. Игра по теме периода. 

5. Планирование или календарь дел. 

Пример проведения «Утреннего круга» 

1.Приветствие. Минутка вхождения в день 

Игра-приветствие, как правило, проходит в кругу (сидя на стульях или стоя). 

Это ежедневный ритуал, который нравится детям, каждый воспитатель организует его по-

своему. Рассмотрим несколько примеров проведения «Утреннего круга». Например: 

-Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об именах. У всех у вас красивые имена. Давайте по-

слушаем, как они звучат. Предлагаю вам встать в круг радости, громко и радостно называя свое 

имя. Вы готовы? 

Встань скорее, 
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Раз, два, три! 

Свое имя назови! 

(участники называют свои имена и становятся в круг, все здороваются и повторяют имя). 

У нас сегодня действительно радостный круг из ваших имен. Нам было очень приятно повто-

рить их. 

А как вы думаете можно ли поздороваться по-другому? 

Давайте попробуем, для этого потрем свою ладонь о ладошку соседа слева. Доброе утро. А те-

перь давайте поздороваемся коленями, плечами, спинами, ступнями, лбами… Замечательно! 

-Встаньте снова в круг радости. Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь друг другу, подели-

тесь хорошим настроением со своими друзьями! 

-Как вы думаете, почему люди любят собираться в круг? (Ответы детей) 

-Я согласна с вами: круг сближает, объединяет людей. Все равны, каждый часть целого. 

-А теперь повторяйте за мной: 

Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к уголкам губ) 

Согреет всех своим теплом, (руки прикладываются к сердцу) 

Напомнит нам, как важно в жизни (руки вперед, пальцы, как солнечные лучи) 

Делиться счастьем и добром! (руки в стороны) 

2. «Новости дня» Обмен информацией. 

Представьте, что я корреспондент детского журнала «Добрые детки» (можно использовать 

микрофон). По очереди обращайтесь к каждому, задавайте вопросы. 

3. Дыхательная или пальчиковая гимнастика. 

Вдохните глубоко и со вздохом забудьте вчерашние обиды, выдохните из себя свежесть и кра-

соту белого снега. Вдохните глубоко и со вздохом забудьте злобу, выдохните из себя тепло солнеч-

ных лучей. Вдохните глубоко и со вздохом забудьте беспокойство, выдохните из себя чистоту рек. 

Я желаю вам хорошего настроения и бережного отношения друг к другу. 

4. Игра по теме периода или проекта. 

Практикуются такие виды игровой деятельности, которые заставляют детей смеяться, при 

этом воспитатель учитывает: изучаемые в настоящий момент темы по программе. Игра по правилам 

периода. 

5.Планирование или календарь дел. 

(Совместное планирование деятельности на текущий день) 

Далее выбор карточек, обозначающих действия: игры, загадки, чтение сказок, далее выбор 

карточки, изображающей занятие и работы в центрах активности. 

Так утренний круг позволяет спокойно и организованно переключиться на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Если в традиции дошкольного учреждения входит утренний сбор, он становится любимым 

«ритуалом» и для детей, и для взрослых. 

Организация «Вечернего круга» 

Цель: научить детей осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Задачи: 

• Рефлексия. (Вспомнить с детьми прошедший день). 

• Обсуждение проблем. (Обсудить проблемные ситуации, если они возникли в течении дня, 

повести к самостоятельному решению). 

• Развивающий диалог. (Предложить тему в соответствии с программой). 

•Детское сообщество. (Дружить, быть внимательными, создавать положительный настрой). 

• Навыки общения. (Учить детей культуре диалога). 

Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного круга», можно распределить на несколько тем. 

Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», «Что интересного произошло у нас в группе 

вчера?», «Что делать, если хочется подраться?», «Почему не удается соблюдать правила?», «Как вы 

думаете, кого можно назвать добрым?» и многие другие на усмотрение воспитателя. Вопросы по 

«Ситуации месяца». 

Для того чтобы, обсуждение проходило эффективно, необходимо создать определённый пси-

хологический настрой: включить медитативную музыку (желательно одну и ту же на определённый 

период времени). Поставить в центр круга свечу, фонарик. Желательно, чтобы круг, образованный 

детьми, находился всегда в одном и том же месте, так как дети через два-три месяца привыкают об-
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суждать свои проблемы в кругу и сами без присутствия воспитателя пользуются этой технологией 

для обсуждения своих проблем. 

Пример. Можно уточнить и закрепить знания о том: 

• Какой день недели сегодня? Какое число? Какой день недели завтра? 

• Какая часть суток сейчас? 

• Что вы делаете в это время в детском саду? 

• Что делают в это время ваши близкие? 

• Что интересного сегодня вы узнали? Чем занимались? 

• Как выполнили свою работу? 

• Какие новые слова узнали? 

• Составление рассказов по опорным словам. 

Проводятся различные рефлексивные игры на разные темы. 

Пример проведения «Вечернего круга» на практике. 

Все дети становятся в круг, затем воспитатель начинает передавать длинную ленточку. При 

передаче ленточки по кругу каждый должен сказать друг другу ласковое слово или комплимент. 

После этого, все дети садятся на ковер и к ним «прилетает» красивая птичка. Воспитатель задает 

вопросы по теме прошедшего дня, и птичка прилетает на ладошку к тому ребенку, который хочет 

высказаться. В конце нашего круга, ребята рассказывают о своих планах и желаниях на следующий 

день и обнимают друг друга. 

Педагогам предлагается разработать тематический план по технологии «Ежедневный рефлек-

сивный круг» на неделю, с учетом возрастных особенностей детей и в рамках «Темы недели». 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и пер-

спективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потреб-

ностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитате-

лем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свобод-

ной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и 

т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Оте-

чества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необыч-

но – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обита-

телей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с вы-

бранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический ко-

рабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправ-

ляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной дея-

тельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свобод-

ные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной лите-

ратуры, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Перечень праздников (событий) 

№

 

п/п 

Наиме-

нование (тема-

тика) празд-

ника  

(события) 

Времен-

ной период 

 

Варианты итоговых мероприятий 

1 До сви- 02.09– Фотовыставка «Как я провёл лето». 
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. дания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 

День 

Знаний 

13.09 Выставка творческих работ детей «Мой любимый 

детский сад». 

Спортивное развлечение «Знайте правила движе-

ния, как таблицу умноженья!». 

2

. 

Осень в 

гости к нам 

пришла… 

16.09–

11.10 

4октябр

я – М/Н день 

животных 

Выставка совместного творчества детей и родите-

лей «Осень мастерица». 

Музыкальное развлечение «Осень, осень, в гости 

просим». 

Выставка творческих работ «Осенние паутинки». 

3

. 

Я – чело-

век! 

 

14 – 25 

октября 

 Спортивное развлечение «День здоровья с докто-

ром Пилюлькиным». 

4

. 

Я - жи-

тель Екате-

ринбурга  и 

гражданин 

России 

28 ок-

тября – 15 

ноября 

4 ноября 

– День народ-

ного единства 

Фотовыставка «Я–житель Екатеринбурга!». 

Конкурс знатоков «Знаешь ли ты свой город, 

свою страну?»  

5

. 

Я и моя 

семья  

18 – 29 

ноября 

25 нояб-

ря – День ма-

тери 

Выставка детских рисунков «Нет на свете добрей 

милой мамочки моей». 

Музыкально спортивное развлечение «Моя спор-

тивная семья». 

6

. 

Новогод-

ний серпантин 

02 – 31 

декабря 

Новогодний праздник. 

Выставка совместного творчества детей и родите-

лей «Змейка – символ года», «Новогоднее чудо». 

7

. 

Зимушка 

– зима  

09 – 31 

января 

Выставка детского творчества «Гостья Зима». 

Спортивное развлечение «Малые зимние олим-

пийские игры». 

8

. 

Будем в 

армии слу-

жить! 

03 -22 

февраля 

Фотовыставка «Папа может всё, что угодно!» 

Спортивное развлечение «Ребята вперёд! Зарница 

зовёт» 

Музыкальное развлечение «Наша армия сильна!» 

9

. 

Между-

народный 

женский день 

 

24 фев-

раля – 08 

марта 

Выставка творческих работ «Всё для милой ма-

мочки» 

Фотовыставка «С милой мамочкой вдвоём» 

Праздник  «Для наших бабушек и мам…» 

1

0. 

Народная 

культура и  

традиции 

10 - 28 

марта  

Фольклорное развлечение «Масленица удалая, 

наша гостьюшка дорогая» 

Выставка творческих работ «Город мастеров» 

Спортивное развлечение «Фестиваль народных 

игр» 

1

1. 

Книга – 

друг человека  

31февра

ля – 04 апре-

ля 

2 апреля  

- Междуна-

родный день 

детской кни-

ги. 

Выставка «Моя любимая книга» 

День поэзии.  

1

2 

Космиче-

ское путеше-

07 – 12 

апреля 

Выставка совместного творчества детей и родите-

лей «Технокосмос».  
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ствие 

 

 

 

12 апре-

ля – День кос-

монавтики 

 

Спортивное развлечение «Космостарт». 

Выставка детского творчества «Космические пу-

тешествия» . 

1

3. 

Весна – 

красна! 

14 апре-

ля – 02 мая 

Музыкальное развлечение «Весна, весна на улице, 

весенние деньки» 

1

4. 

День По-

беды 

05 – 10 

мая 

Выставка детского творчества «Салют Победы» 

1

5. 

 

Скоро 

лето! 

 

 

 

 

12 – 30 

мая  

Выставка плакатов «Как красив наш общий Дом!» 

Спортивное развлечение «В гостях у солнышка» 

 

1

6. 

Дети-это 

будущее. 

2 июня Спортивное мероприятие. 

3.5  Особенности организации РППС 

(* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 191-193) 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержа-

тельной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

 РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповую комнату, специ-

ализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, оборудова-

ние, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепле-

ния здоровья детей, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

 При проектировании РППС учитаны: местные этнопсихологические, социокультурные, куль-

турно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДО; возраст, уровень 

развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; задачи образовательной 

программы для детей подготовительной к школе группе; возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДО, участников 

сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

 РППС соответствует: требованиям ФГОС ДО; образовательной программе ДО; материально-

техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; возрастным особенностям 

детей; воспитывающему характеру обучения детей в ДО; требованиям безопасности и надежности. 

 РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, про-

дуктивной и прочее, в соответствии с потребностями детей, охраны и укрепления их здоровья, воз-

можностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников 

Принципы организации предметно-пространственной среды: 

Принцип насыщенности среды, соответствия возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Принцип трансформируемости. Трансформируемость пространства предполагает возмож-

ность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Принцип функциональности. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в раз-

ных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Принцип вариативности. Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирую-

щих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Принцип доступности. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип безопасности. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соот-

ветствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использо-

вания. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в группе и на участке) направлена на обеспечение условий: 

- для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанни-

ков, экспериментирования с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможности самовыражения детей, 

      Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого и ребенка в образова-

тельном пространстве - способствуют успешной социализации детей и закладывает у них основы 

общечеловеческих знаний. 

          Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкну-

тых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм под-

группами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

     Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, по-

мечтать, погрустить.  

     В группе созданы различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятель-

ности детей (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссер-

ские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобрази-

тельная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоро-

вьесберегающую деятельность детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:   

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок вы-

бирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспита-

теля не доминирует над голосами детей, но тем не менее  

хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  
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 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поде-

лок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в тече-

ние дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад.  

Каждая группа имеет оборудованную прогулочную площадку в соответствии с Сан Пин, име-

ются цветники. Для детей, посещающих логопункт, также созданы необходимые условия для 

успешной коррекционной работы: в кабинете есть центр коррекционной работы, подобраны специ-

альные игры и дидактический материал. 

 

3.5 Материально - техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченность ме-

тодическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

(* см. Федеральная образовательная программа дошкольного образования с. 193-195) 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

 2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов: к условиям размещения, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и со-

держанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусствен-

ному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организа-

ции питания; медицинскому обеспечению; организации режима дня; организации физического вос-

питания; личной гигиене персонала. 

 3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДО. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ре-

бенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпо-

читают стабильность в этом отношении. В связи с этим спланирована расстановка оборудования 

еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность 

участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по об-

следованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы 

и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственная обста-

новка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

 У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с 

тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэто-

му при пространственной организации среды оборудование располагается по периметру группы, 

выделена игровая часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно ши-

рокие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка.  

     Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, вы-

полненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, пи-

рамидок, шнуровок, — имеются пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, ко-

робки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к короб-

кам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками.   

В группе для трехлетних детей используются игрушки, отражающие реальную жизнь (напри-

мер, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибу-

тов заменены предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творче-

ских возможностей игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещены на от-

крытых полках, а сами материалы привлекательны, яркие, и довольно часто сменяемые (не реже 
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одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий 

модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, 

размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в разные 

цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам воз-

можность изменять и выстраивать пространство для себя.  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Имеется мозаика 

(крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-

12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элемента-

ми моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе 

позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности имеются специальные самостирающиеся флома-

стеры, рулон бумаги и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Любят малыши рисо-

вать ладошками, для такого рисования используется гуашь с добавлением жидкого мыла или специ-

альные краски.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир 

людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и инте-

ресы других людей, на уровне глаз детей прикрепляются фотографии, картинки с изображением 

людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоци-

онального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, 

прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого.   Воспита-

тель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить 

общее и отличное во внешнем виде людей.  

В группе имеются зеркала в разных местах, поскольку малыш может видеть себя среди других 

детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновре-

менно.  

Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

 Картотека хороводных игр;  Настольный театр (конусный) «Теремок», «Колобок»;  Плос-

костной театр (картонный) «Репка»;  Театр пальчиковый «Курочка ряба», «Репка», «Теремок». 

Познавательное развитие 

Дидактические игры на закрепление основных (и дополнительных) цветов 

«Подбери чашкам блюдце»;  «Поставь цветы в вазочку»;  «Собери фигурки на ниточку»;  

«Собери ромашку»;  «Разноцветные пазлы»;   «Цветовое лото»;  «Карточки-пазлы». 

Дидактические игры на закрепление величины 

«Угости зайчиков морковками»;  «Белочки и грибочки». 

Дидактические игры на формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Ознакомление с природой. 

  «Что это?» (овощи, фрукты, грибы, ягоды);  «Кто живёт с нами?» (домашние животные и 

птицы);  «Угадай, кто спрятался?» (домашние и дикие животные);  «Кто что ест? »;   «Чей до-

мик? »;  «Фрукты, овощи, ягоды»;  «Найди лишнее»;  «Чей малыш»;  «Самые маленькие жите-

ли» (насекомые);  Разрезные картинки «Домашние и дикие животные»;  Домино «Домашние жи-

вотные», «Дикие животные». 

Речевое развитие 

Дидактические игры на развитие зрительной памяти и внимания  

• «Парные картинки»; • Лото «Поиграем вместе». 

 Дидактические игры на развитие слухового внимания  «Угадай, что звучит? »,  «Шумелки». 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

 • Детские музыкальные инструменты; • «Угадай, что звучит?».  

Рисование 
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 «Волшебные картинки» 

Физическое развитие 

Дидактические игры на развитие мелкой моторики рук 

  Шнуровка «Сапожок», «Бабочка», «Платье»;  «Змейка»;  «Нанизывание фигурок на верё-

вочку»;  Стержни и втулки»;  «Вкладыши «Транспорт», «Домик», «Куколки», «Птицы»;  «Разно-

цветные крышечки»;  пирамидки. 

Примерный перечень литературы и пособий к Программе 

1.   Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007 

2. Колбасина Т.В. Умные игры для умных деток-Ростов н/Д: Феникс, 2010 

3.Кравченко и др. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое посо-

бие/ Под ред. Кисилевойц и др.-М.: ТЦ Сфера, 2009 

4.Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Изд. 4-е.- Ро-

стов н/Д.: Феникс, 2008 

5.Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя / 3-е 

изд., испр- М.: Линка- Пресс, 2009 

6.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно- мето-

дическое пособие- СПб.: Детство-Пресс, 2007 

7.План- программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие для вос-

питателей детского сада/ Сост. Н.В. Гончарова и др.; -2-е изд.- СПб.: Детство- Пресс, 2008 

8.Скоролупова О.А., Тихонова Т.М. Игра- как праздник! (Сценарии тематических игровых 

недель в детском саду)- М.: Изд-во Скрипторий-2003, 2007 

9. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.  

10. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Учебно- методическое пособие, 2-е изд-е.- 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

11. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки». – М.: ТЦ    Сфера, 2010 

12. Комарова Л.Д. Как работать с палочками кюизенера? Игры и упражнения по обучению ма-

тематике детей / М.: Изд-во Гном и Д, 2008 

13. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – СПб.: Дет-

ство- пресс, 2010 

14. Новикова В.П. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 

3-7 лет. – М.: Мозаика- синтез, 2010 

15. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.И.Подольская. -2-

е изд. – Волгоград: Учитель,2011 

16. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. – СПб.: Детство- пресс», 2009. 

17. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л.Князева, М. 

Д. Маханева, М.,2008;  

18. Программа «Детство»/Т.И.Бабаева; В.И.Логинова, Спб,2007; 

19.  «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста», /О.С. Ушакова , М. , Сфера, 

2001; 

20. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика  для детей 2-7 лет: практические пособия/ Г.А. Про-

хорова. – М.: Айрис- пресс,2010. 

21. «Речевое развитие детей дошкольного возраста».  /Т.П.Колодяжная, М., 2009;  

22. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. СПб.: Изд-во 

Детство-Пресс, 2010. 
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23. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/О.Князевой, М. Маханевой  

Спб, 2010; 

24. «Театральная деятельность» - «Театр –творчество –дети », /Н.Сорокиной, М.,2008. 

 

Примерный перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шер-

стяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинь-

ка, 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" (обраб. М. Булатова); "Волк и 

козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. 

В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" 

англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. 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. со 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 пес-

ня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" 

(стихотворения из цикла по выбору), "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!..", по выбору); Токмакова 

И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айбо-

лит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова 

Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я ви-

дел" (1 - 2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зо-

щенко М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", 

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три ко-

тенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла 

весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-

Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый еж". Произведения поэтов и писате-

лей 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. З. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиа-

ровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люб-

лю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Ма-

ринова. Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в зер-

кале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. 

О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. чешск. Г. Лу-

кина.  

Примерный перечень музыкальных произведений 

 Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. Ми-

раджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; 

"Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", муз. А. Руббах; 

"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. колы-

бельная; "Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Ага-

фонникова, 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. Лоба-

чева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 
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"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. Песен-

ное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой 

колыбельную", "Ах ты, котенькакоток", рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мело-

дии и плясовой мелодии. Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения, ходьба и бег 

под музыку "Марш и бег" А. 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. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; 

"Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", вен-

гер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; "Жмурки с Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. 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; "Помирились", муз. Т. Вилькорей-

ской. 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. Ти-

личеевой; "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", "Ве-

селые 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 картин-

ке". Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого "Три медведя". Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Си-

рень в корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гости-

ной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 

 

3.7  Кадровые условия реализации Программы 

 

Педагогические работники МАДОУ №134 в своей работе руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации, Указами Президента Рос-

сийской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными акта-

ми Минобрнауки РФ, которые регламентируют организацию воспитательной работы в ДОО. 

 Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют деятельность педагогических 

работников по обеспечению повышения квалификации по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и 

т.д. 

 Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочеред-

но, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплекс-

ный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню форсированности не соответствуют развитию других качеств. 

 Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и вос-

питанниками. 
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 Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность резуль-

татов. В одних и тех же условиях они могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, 

их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

 Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руково-

дить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. 

Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от вос-

питанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. 

е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспи-

тателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

 Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

 - постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

 - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанни-

ками; 

 - применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического про-

цесса; 

 - обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

 - использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 - установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процес-

са. 

 Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (познава-

тельной, трудовой и др.). 

 Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому 

или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям: - как 

уровень развития коллектива, 

 - обученность и воспитанность дошкольников, 

 - характер сложившихся взаимоотношений, 

 - сплоченность группы дошкольников. 

 Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический харак-

тер. 

 Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки посту-

пающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой раз-

личные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодей-

ствия. 

 Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов МАДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

 При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включать воспитанников в разнообразную, соот-

ветствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

 - формирование у детей гражданственности и патриотизма; - опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 - приобщение к системе культурных ценностей; 

 - экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, соб-

ственному здоровью; 

 - эстетическое отношение к окружающему миру; 

 - потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры. 

 Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организацион-

ных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального 

развития личности ребенка. 
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 Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляет-

ся в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименова-

ние должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспита-

тельного процесса 

Заведующий -Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает фор-

мирование и реализацию инициатив работников учреждения, направ-

ленных на улучшение работы учреждения и повышения качества об-

разования, поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 

 -Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, органи-

зациями, общественностью, родителями 

Заместитель 

заведующего 

- организует целенаправленный воспитательный процесс в рам-

ках единого образовательного пространства; - координирует работу 

структурных подразделений и обеспечивает взаимодействие струк-

турных подразделений с участниками воспитательного процесса; 

 - организует мероприятия по повышению профессиональной 

компетенции педагогического персонала. 

Педагог-

психолог 

- определяет факторы, препятствующие развитию детей, и при-

нимает меры по оказанию детям различного вида психологической 

помощи; -Формирует психологическую культуру воспитанников, пе-

дагогических работников и родителей. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

-организует активный отдых воспитанников в режиме учебного 

и внеучебного времени образовательного учреждения; - организует и 

проводит с участием педагогических работников и родителей физ-

культурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и дру-

гие мероприятия оздоровительного характера. 

Младший 

воспитатель 

- обеспечивает необходимые условия в группе для успешной ре-

ализации воспитательно-образовательной программы. 

Учитель - 

логопед 

- консультирует воспитателей и родителей по применению спе-

циальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющих от-

клонения в развитии. 

Музыкаль-

ный 

 руководи-

тель 

- осуществляет развитие эмоциональной сферы ребенка, форми-

рует эстетический вкус, используя различные виды и формы органи-

зации музыкальной деятельности; - стимулирует развитие творческой 

деятельности и инициативы воспитанников; - консультирует педаго-

гов и родителей по вопросам подготовки музыкального воспитания 

дошкольников. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

- обеспечивает хозяйственное обслуживание учреждения и со-

здает необходимые условия для нормального функционирования 

структурных подразделений; - обеспечивает условия для безопасного 

пребывания детей в дошкольном учреждении и условий труда для ра-

ботников. 


