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1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по освоению детьми от трех до четырех лет основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 
образования (далее – Программа) муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 21 (далее -  ДОУ) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 
2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 
ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной 
программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 
России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 
2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   
999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 
71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 
июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 
регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 
Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МА ДОУ № 21; 

‒ Программа развития МА ДОУ № 21; 

‒ ОП ДО МА ДОУ № 21; 
‒ Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 21» и родителем (законным представителем) ребенка.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 
развитие личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 
идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего 
и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания 

и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 
ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия 
ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с 
учетом приоритетных направлений, климатических, социокультурных, 
региональных особенностей, сложившихся традиций МА ДОУ № 21,  а также 
ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет», 

О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В.Дягилева, О.В. Закревская; 
           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 
40%. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 
содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 
подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 
освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической 
диагностике планируемых результатов. 
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Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 
образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом 
используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  
‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  
‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС);  
‒ материально-техническое обеспечение Программы; 
‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
В разделе представлены режим и распорядок дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, календарный план 
воспитательной работы, комплексно – тематическое планирование. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Целью Программы являются разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 
К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России1. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

                                                      
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно--

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Цель Программы достигается через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС 
ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО планируемых 
результатов 

 освоения образовательной программы ДОУ; 
 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям 

 российского народа - жизнь, достоинство, права и сво-боды человека, 
патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России; создание условий для формирования ценностного отношения 
к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 
осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 
основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 
дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 
ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 
безопасности; 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работникоi 

(далее вместе – взрослые); 
 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество МА ДОУ № 21 с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
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в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Основные подходы к формированию Программы. 
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

 Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в 
зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых 
взрослым задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но 
способен выполнить в совместной со взрослыми деятельности.  

 Культурологический подход (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 
должно строиться на основе духовных ценностей народов России, 
исторических и национально - культурных традиций. 

 Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 
характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 
развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 
процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

 Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования 
должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 
ведущий вид деятельности.  

 Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 
дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 
ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания детьми 
дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни 
каждого ребенка.  

 Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 
обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами.  

 Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий 
развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание 
инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Социокультурные условия 

Среда социума учитывается при построении образовательных отношений. 
Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает открытость 

образовательного учреждения и является важным механизмом повышения качества 
образования. Взаимодействие детского сада с социумом, обеспечивается на 
основании договоров, планов совместной работы, а также согласования с родителями 
использование возможностей среды социума в развитии ребенка. 

Взаимодействие МА ДОУ № 21 с социумом включает в себя:  
- работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
- взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, 
- взаимодействие с общественными организациями. 
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  
 добровольность, 
 равноправие сторон, 
 уважение интересов друг друга, 
 соблюдение законов и иных нормативных актов, 
 обязательность исполнения договоренности, 
 ответственность за нарушение соглашений.  
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Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 
саморазвития участников образовательных отношений. 

 

Взаимодействие МА  ДОУ № 21 с социальными партнёрами: 
 

Учреждение  Направление деятельности Формы работы 

МАУ ДО «Станция 
юных 
натуралистов» 

Интеллектуальное развитие детей;  
закрепление знаний о растительном и 
животном мире Урала 

ДОП ОП эколого-

биологической 
направленности «В 
мире животных»  

 МБУК 
«Краснотурьинский 
краеведческий 
музей» 

Изучение истории Урала; 
краеведение 

Музейная 
программа 
«Здравствуй, 
музей», «Ручейки 
времени», 
экскурсии, 
фольклорные 
праздники 

МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

Интеллектуальное развитие; 
познавательно-речевое развитие; 
пополнение учебно-методической 
базы д/с 

Экскурсии, 
проведение 
совместных 
мероприя-тий 

Пожарно – 

спасательная часть 
№ 57 

Ознакомление детей с правилами 
безопас-ности в быту 

Экскурсии детей в 
ПЧ, встречи с 
сотрудниками ПЧ 

ГИБДД Ознакомление детей с правилами 
дорож-ной безопасности на улицах 
города 

Экскурсии детей, 
встречи с 
сотрудниками 
ГИБДД 

МАУК ГО  
«Краснотурьинский 
театр кукол» 

Развитие художественно-

эстетического восприятия детей; 
знакомство с творчеством уральских 
авторов 

Просмотр 
спектаклей; 
совместные 
мероприятия 

ЦСПСиД Взаимодействие со специалистами; 
оказание социальных услуг 
воспитанникам, педагогам и 
родителям в просветительском и 
профилактическом направлениях  

Индивидуальные 
беседы; 
консультации; 
проведение 
родительских 
собраний 

 

ТМПК ГО 
Краснотурьинск 

Определение специальных условий 
для получения образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Консультации 
специалистов 

Семьи 
воспитанников, не 
посещающих ДОУ, 
имеющих детей 
младенческого 
возраста 

Консультационная помощь Консультативный 
пункт 

 

ГАУЗ СО «Детская 
поликлиника» 

Медицинское обслуживание детей 
(ежедневно); углубленное 

ежедневный осмотр, 
вакцинация 
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обследование (АСПОН-д) - ежегодно  

 

Национально-культурные условия 

 Программа разработана для детей, проживающих на Северном Урале, на севере 
Свердловской области, в городе Краснотурьинске. Этнический состав воспитанников 
ДОУ: русские, узбеки, татжики, армяне, но основной контингент – дети из 
русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 
языке и учитываются реальные потребности детей различной этнической
 принадлежности. Педагоги ДОУ с уважением относятся к детям других 
национальностей, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей 
другой этнической принадлежности.  

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 
художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 
художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 
средств оздоровления. 

 Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и 
пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, мифы, фольклор, игры, народную 
игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. 

 

Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 
экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение 
оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Северного Урала сложны и многообразны: 
достаточно длинный весенний, осенний и зимний периоды.            

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 
не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 
выделением двух периодов:  

1) холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется 
определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 
работы; 

2) летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 
деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 
вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 
климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может 
проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность 
прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 
погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и 
штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 
физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 
Характеристики индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в МА 
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ДОУ № 21 

В группе 16 детей, из них 9 девочек и 7 мальчиков. 

 

По группам здоровья: 
I группа II группа III группа IV группа 

Кол-во/ % Кол-во/ % Кол-во/ % Кол-во/ % 

3 6 ( %) 7 (%)  
 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей 3-4 года жизни 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения 
другого ребёнка нормам и правилам поведения. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 
девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 
возраста, с другой - его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. 
Совершенствуется звукоразличение, слух. 
 

1.2. Планируемые результаты  реализации и освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 
перечисления возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 
лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, 
четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий 
возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это 
связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 
психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития 

раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 
Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации 
их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении основной образовательной программы Организации и не 
подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

К четырем годам: 
‒ ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

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

играм; 
‒ ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению 
правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и 
перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

‒ ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении 
упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать 
на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в 
общем для всех темпе; 

‒ ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание 
и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 
факторах, положительно влияющих на здоровье; 

‒ ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о 
себе в первом лице; 

‒ ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких 
и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении 
других детей; 

‒ ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 
связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), 
демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

‒ ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 
бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 
взаимодействия со сверстниками; 

‒ ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 
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безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 
‒ ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

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

‒ ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 
кроме шипящих и сонорных, 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; 

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

‒ ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 
простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении 
со сверстником; 

‒ ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 
стихи; 

‒ ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 
проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и 
объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного 
характера; 

‒ ребёнок проявляет потребность в познавательном общении 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; 
ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

‒ ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 
пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

‒ ребёнок 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; 

‒ ребёнок 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 её анализом; 

‒ ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные 
ритмы, передает их в движении; 

‒ ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на 
себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует 
предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких 
эпизодов; 

‒ ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 
театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 
передает интонацию и мимические движения. 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 
направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 
предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 
развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 
образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 
вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 
деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 
обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 
определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 
проводиться оценка индивидуального развития детей2, которая осуществляется 
педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для 
получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 
освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно 
ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

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

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

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей3; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся4. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

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

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по 

организации образовательной деятельности, планированию индивидуальной 

образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в 

конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

                                                      
2 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
3 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

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

диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 
Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка 
в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей 

раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 

характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 
соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие 

общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. 
В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 
Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 
Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 
Результаты наблюдения фиксируются в картах наблюдений детского развития. 

Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 
проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка и его потребностей. 

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

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 
окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 
фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной 
и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 
основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 
воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 
образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 
причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 
 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью в группе 
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дошкольного возраста 2 раз в год (сентябрь, апрель). 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных 

этапах освоения Программы руководствуюся Положением о педагогической 
диагностике (мониторинг) индивидуального развития детей дошкольного возраста 
рмуниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 21».  

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 
индивидуального развития детей при реализации Программы:   

‒ Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей 
группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 
соответствии с ФГОС»;   
 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с 
учетом приоритетных направлений, климатических, социокультурных, региональных 
особенностей, сложившихся традиций ДОУ, ориентированные на потребность детей 
и их родителей:парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет», О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В.Дягилева, О.В. Закревская. 

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, физического развития обеспечивается обогащение 
содержания модулями образовательной программой дошкольного образования 
«СамоЦвет» в двух частях:  

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 
младенческий, ранний возраст  

(ссылка на программу: 
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/f5/a9/f5a9a4e8fcbc875cef281bf4f496a8c4.pdf) 

   2. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 
дошкольный возраста  

(ссылка на программу: 
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/77/8e/778e982f8496b7d41e5bed7007a0e2a4.pdf) 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает 
специфику образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала. 
Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных 
организаций реализующих основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, 
ориентированные на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные 
цели и задачи образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-

нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, региона, Среднего 
Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические условия, 
экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты 
окружающей образовательную организацию среды.  

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и 
приемы, техники, 

подходы к реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и 
взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем 
ценностнонасыщенном образовательном пространстве, раскрывает особенности 
создания условий для овладения культурными средствами деятельности и общения, в 
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системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение 

детьми 

дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», 
«Социальной солидарности», правил и норм поведения.  

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения 
и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 

аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной 
образовательной развивающей и развивающейся среды, в партнерском 
взаимодействии образовательной организации и семьи. 

Цель и задачи программы «СамоЦвет» 

Целью программы «СамоЦвет» является создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 
равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; формирование основ базовой культуры личности, 
развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными 
социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; 
двигательная культурная практика, сенсомоторная практика);   

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса (духовно-нравственная культурная 
практика; культурная практика игры и общения);   

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром (культурная практика игры и общения; культурная 
практика самообслуживания и общественно-полезного труда);   

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
(духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 
безопасности жизнедеятельности);   

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная 
культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, 
культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, 
культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 
культурная практика познания);   

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 
жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная 
практика, культурная практика литературного детского творчества; 
культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика 
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изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации; 
культурная практика здоровья;   

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика 
здоровья; двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная 
практика; духовнонравственная культурная практика; культурная практика 
безопасности жизнедеятельности);   

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования (все виды культурных практик). 

 

Принципы и подходы к реализации программы «СамоЦвет»  
Принципы организации образовательного процесса раскрыты в 

образовательной программе с учетом специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
раннего возраста «СамоЦвет»: О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, 
О. В. Закревская. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  
( https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/f5/a9/f5a9a4e8fcbc875cef281bf4f496a8c4.pdf, 

с.22) 
Принципы организации образовательного процесса раскрыты в 

образовательной программе с учетом специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста «СамоЦвет»: О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 
Дягилева, О. В. Закревская. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  
(https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/77/8e/778e982f8496b7d41e5bed7007a0e2a4.pdf

, 

с.19) 
Значимые для разработки и реализации  программы «СамоЦвет» 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста  

Программа учитывает специфику образования детей в социокультурных 
условиях Среднего Урала, ориентирована на духовно-нравственные и 
социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, народа и 
народностей, культурное окружение, географические условия, экономические 
цели и стратегии развития региона Среднего Урала 

  Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет» 

С характеристиками целевых ориентиров в раннем возрасте (к 3 годам) можно 
познакомиться по ссылке:   
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/f5/a9/f5a9a4e8fcbc875cef28

1bf4f496a8c4.pdf 
(Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. 
Образовательная программа дош кольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 
ранний возраст – стр. 25-30). 

 С характеристиками целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования можно познакомиться по ссылке:  
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/77/8e/778e982f8496b7d41e

5bed7007a0e2a4.pdf 
(Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет». Дошкольный 
возраст - стр.26-36). 

  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
программы «СамоЦвет». 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности: психолого-педагогических, развивающей образовательной среды:   

– организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические 
процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, сон.;  

– взаимодействие взрослых с детьми;  
– взаимодействие с родителями; 
– распорядок и режим дня;  
– культурные практики   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   
– не подлежат непосредственной оценке;   
– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   
– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;   
– не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   
– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 
включающая:   

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;   

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности и освоения им культурных практик;   

– карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания 
Программы;   

– различные шкалы индивидуального развития.   
Методический комплект для осуществления педагогической диагности 

планируемых результатов программы «СамоЦвет»: 
‒ Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по образовательной программе «СамоЦвет». – 

Методические рекомендации.  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. 

– 92с.  
‒ Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации 

оценки качества образования в условиях апробации ОП ДО «СамоЦвет» – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. – 120с.  
Инструментарий мониторинга для осуществления педагогической диагностики 

(электронный, печатный вариант):  
‒ Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года 

жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018.  

‒ Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 
1-го – 7го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018.  

Инструментарий системы внутренней оценки качества образовательной 
деятельности:  

‒ Мониторинг образовательной среды группы ДОО: психолого-педагогические 
условия. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018.  

‒ Мониторинг  образовательной  среды  группы  ДОО: 
 развивающаяпредметно- пространственная среда. - Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 
группе детей в возрасте от двух  месяцев до восьми лет, а также результаты, которые 

могут быть достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с 
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ними. 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
1) в сфере социальных отношений: 
развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

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

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 
отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ДОО; 
2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

обогащать представления 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; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения:  
развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, 

безопасного использования бытовых предметов и гаджетов, 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, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в 
деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, 
печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных 
эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется настроением 
детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует 
разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, 
отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает 
внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 
комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному 
опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в 
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которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком 
окружении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими 
отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для 
объединения детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат 
друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает 
условия для совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, 
которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям 
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 готовность действовать 
согласованно, создает условия для возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет 
в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение 
при самостоятельном выполнении 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 
отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в 
различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и 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, знакомые 
ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие 
необходимость в создании предметов из разных материалов, использует 
дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим 
признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в 
выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 
труде взрослых дома и в 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 ребёнка 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 ребёнка самостоятельно выполнять 
отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна 
или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, 
поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное). 
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Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя 
приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при 
самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

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

4) В области формирования основ безопасного поведения. 
Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила 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 ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, 
обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только 
вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

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 ребёнок хочет 
покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их 
действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя вести 
безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать 
животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не 
пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка 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. 
 

2.1.2. «Познавательное развитие». 
В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности; 
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 ребёнка 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 населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 
традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 
животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, 
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неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные 
сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам 
природы. 

Содержание образовательной деятельности. 
1) 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 
ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), 
знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие 
цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает 
познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на 
постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать 
образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить 
начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со 
взрослым и сверстниками; 

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

2) Математические представления: 
педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

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

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 
активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту 
характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне 
ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 
(слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 
педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим членам 
семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по 
имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка 
благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к 
традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, 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, (ходят 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, книжки-игрушки, книжки-

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

4) Природа: 
педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 
местности, помогает их различать и группировать на основе существенных 
признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами 
неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает 
развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и 
изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять признаки времен 
года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствует 
усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, 
осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть 
красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

 

2.1.3. «Речевое развитие». 
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, сходные по назначению предметы, понимать 
обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 
предметов ближайшего 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 выразительность; отчетливо произносить слова и 
короткие фразы. 
3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 
падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей; существительных 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 
звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в 
речи разными способами словообразования. 
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, пользоваться простыми формулами речевого этикета. 
Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке 
или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из 
знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, 
формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа 
сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 
5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с 
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терминами «слово», «звук» в практическом плане. 
6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 
сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 
рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 
рассказывания (с наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 
(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 
стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 
играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, 
песенок, пальчиковых игр; 

поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе 
совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, 
жесты) детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 
1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 
представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, 
пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных 
по назначению предметов (стул - табурет), объектах природы ближайшего 
окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение 
понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 
названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и 
свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 
одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия 
некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы. 
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 специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное 
речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует 
умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 
3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно 
согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия 
животных и их детенышей в единственном и множественном числе (кошка - котенок, 
котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью педагога 
строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 
(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение 
образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать 
приставочный способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать 
звукоподражательные глаголы (чирикает). 
4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого 
называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 
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картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 
сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога 
определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать 
их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог 
закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных 
ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на 
вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 
вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует 
умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на 
вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых 
фраз; 

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 
составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом 
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 
слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 
5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет 
в речи детей термины «слово», «звук» в практическом плане. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 
восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать 
интерес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 
общения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 
изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего 
мира, выраженного в произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и 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, песни, 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 художественный образ в 

единстве изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной 
и смысловой трактовки; 
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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, дымковской, 
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 детали (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 движении под музыку; 

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

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

5) театрализованная деятельность: 
воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её 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, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 
пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у 
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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 действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 
способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 
помогать детям организовывать свободное время с 
интересом; создавать условия для активного и пассивного 
отдыха; 
создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 
развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 
формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 
развлечения. 

Содержание образовательной деятельности. 
Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, 
содействует возникновению эмоционального отклика на музыкальные 
произведения, произведения народного и профессионального 
изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 
форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению видов 
искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей 
умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-

пространственной среды, природных явлений. 
2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 

сопричастности к природе родного края, к семье в процессе 
музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 
одежды; скульптурой малых форм; репродукциями картин русских 
художников, с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 
Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту 
живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое 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. 
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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 предметов, группировать 
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, 
активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой 
изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматривании 
народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

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 падающие 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 её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 
краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 
прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть 
о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками 
(розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному нанесению 
линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 
прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит 
детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать 
несложные 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 изображения по всему листу. 

2) Лепка: 
педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог 
побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 
концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, 
класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные 
предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 
другие); педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог 
воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 
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педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому 
виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и 
наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 
и плотно прижимать салфеткой; педагог формирует у детей навык аккуратной 
работы; учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта 
и другое) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; развивает у детей 
чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 
педагог приобщает детей к декоративной 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 (заборчик, ворота). Педагог 
побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (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 обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог 
приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит 
детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 
1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении; выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, 
жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы 
- септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и другие). 

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 характер 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 сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 
педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её 
окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит 
детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных 
движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у 
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детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной 
и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 
кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и 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 
изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 
движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 
деятельности (праздниках, 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 детей подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по 
звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе 
манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных 
видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, 
длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 
Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, 

знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр 
игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит 
передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, 
мишка косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в 
игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в 
играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

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

 

2.1.5. Физическое развитие. 
В области физического основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том 
числе музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные 
игры, помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать 
правила в игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 
координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 
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формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 
культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать 
условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил 
безопасного поведения в двигательной деятельности; 

закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 
формируя полезные 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 положительного эмоционального 
состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, 
выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. 
Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональным 
отражением замысла, соблюдать 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 упражнения). 

Основные движения: 
бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого 

мяча вокруг предмета, 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 парами; ходьба вдоль скамейки, 
прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, 
ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель 
(корзину) 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 ребёнка, 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 её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по 
гимнастической скамейке, за катящимся 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 гимнастическую 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 ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, 
«змейкой», с поворотом и сменой направления); на носках; высоко поднимая колени, 
перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами 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, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; 
убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 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 линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не 
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менее 40 см); через 2 линии (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, наклонной 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, поочередно); 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 опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, 
поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, 
педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного 
отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, 
держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; 
поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания 
«пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные упражнения, 
раскрывающие 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 размыкание 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 предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и 
другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 
двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные 
подвижные игры. Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать 
правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в соответствии 
с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном 
направлении, придавать своим движениям 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, перевозя игрушки или друг друга, и 
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самостоятельно с невысокой горки. 
Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, 

с поворотами переступанием. 
Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 
Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с 

плавающими игрушками в воде. 
4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает 

стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать 
порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; 
формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для 
сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил 
безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь 
друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 
Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине 

дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют 
подвижные игры и игровые 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. 
 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных 
областей 

«Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям 
«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 
«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 
направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 
(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 
зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции; 

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

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

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

 

 «Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», 
«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 
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образования для человека, общества, страны; 
приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 
воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 
воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 
воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
«Речевое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 
владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 
воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

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

«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям 
«Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 
различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 
соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания 
в разных видах художественно-творческой деятельности; 

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

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

«Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», 
«Здоровье», что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 
здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в 
области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 
гигиеническим нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 
коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 
целях их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 
здоровом образе жизни. 
 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  
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Программа построена на реализации технологий: 
1. Технология деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии 

заключаетс 

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

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

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

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 
выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 
затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт 
фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов 
(«Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные 
приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует 
построение нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, 
возможно, в знаках.  

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

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

2. Технология «Образовательное событие» - это новый формат совместной 
детско- 

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом 
процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это 
захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) 
игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 
абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 
детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 
подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что 
дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи:  
1. Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей.  
2. Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 
подсказок и указаний.  
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3. Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 
планы.  

4. Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 
могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 
конструировании и пр.  

Образовательное событие имеет следующую структуру. 
1. Эмоциональный взрыв - получение известия, принятие решения. 
2. Ожидание самого события, подготовка к нему - в это время человек 

предпринимает конкретные действия. Грядущее событие подогревает интерес, 
держит в состоянии возбуждения, иногда меняет режим, образ жизни. 

3. Наступление ожидаемого события - еще один эмоциональный взрыв. 
4. Жизнь после события - жизнь, которую это событие, возможно, круто 

изменило. 
 

Формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

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

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

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

деловое); 
‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

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

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

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

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

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

музыкальных инструментах). 
Формы реализации Программы  

в соответствии с образовательными областями и возрастом 

воспитанников 

 

3-4 года «Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра  
• моделирование 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) • 
игра 

• чтение 

• ситуативная беседа  
• наблюдение 

• рассматривание • праздник 

• экскурсия  
• поручение  
• дежурство 

«Познавательное развитие» 
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• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность • развивающая игра 

• экскурсия 

• ситуативный разговор  
• рассказ 

• интегративная деятельность 

• ситуативная беседа  
•проблемная ситуация  

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра  
• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых) 
• интегративная деятельность  
• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация  
• чтение 

• обсуждение  
• рассказ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  
• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 

• экспериментирование со звуками  

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и танцев • совместное пение 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения  
• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  
• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность  
• упражнения 

• ситуативный разговор  
• ситуативная беседа 

• рассказ  
• чтение 

• ситуативный разговор проблемные ситуации 

‒ Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 
образования педагог использует следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к 
положительным формам общественного поведения, упражнение, 
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воспитывающие ситуации, игровые методы); 
‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

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

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

‒ При организации обучения традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых 
положен характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 
организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 
модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 
еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 
делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 
дети (применение представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 
задания, опыты, экспериментирование). 

‒ При реализации Программы образования педагог использует различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 
объектов: 

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

следующие средства: 
‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 
‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 
экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки,

 аппликации, рисования и конструирования); 
‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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‒ При выборе форм, методов, средств реализации Программы 
образования важное значение имеет признание приоритетной 
субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог 
учитывает  субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 
миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 
объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 
заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 
осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 
культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, 
методов, средств реализации Программы образования, адекватных 
образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 
обеспечивает их вариативность. 

‒ При реализации Программы могут использоваться дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение, исключая 
образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью 
детей.  

‒ Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, а также работа с электронными средствами обучения 
осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и 
СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

           Образовательная деятельность в ДОУ включает:  
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
процессов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
ДО. 
 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 
педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 
образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 
может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 
ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 
педагог – равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 
который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 
планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 
его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 
выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 
актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 
без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 
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ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 
содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с 
детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). 
Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 
детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 
результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 
детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 
детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 
инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 
Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 
решения задач воспитания, обучения и развития детей. 
 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 
органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 
процессе образовательной деятельности. 
  .Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 
преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 
основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется 
ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя 
вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность 
и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 
 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 
обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 
коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 
психотерапевтическую и другие. 
 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 
форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 
личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 
самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 
приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 
 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 
становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 
применения в ДО. 

Образовательная деятельность (занятие), осуществляемая в различных 
видах детской деятельности 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 
предусмотрено время для проведения занятий. 
 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 
развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 
самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 
экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 
проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 
рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 
деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 
включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 
сопереживания. 
 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 
проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 
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Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 
суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 
СанПиН 1.2.3685-21. 

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

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

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

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 
другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 
том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 
иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 
культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 
поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

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

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

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

мероприятия, Образовательная деятельность, осуществляемая во время 
прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 
природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, 
направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке 

ДОО; 
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную 

работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при 

необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 
может включать: 

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

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 
праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 
досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 
небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные 
проекты, коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, 
просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 
импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского 
творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр 
репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 
образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 
‒  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 
создаются различные центры активности. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 
следующий комплекс центров детской активности: 

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

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

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

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

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 
материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 
формирования элементарных математических навыков и логических операций в 
интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 
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«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 
• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 
способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 
детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

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

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

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

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 
напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 
интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 
р
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Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 
самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 
направляет и поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей 
(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 
познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 
образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 
взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 
культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 
детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 
разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 
литературы. 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 
субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 
разных видов детских инициатив: 

                                                      
5 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 
комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 
дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
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‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 
целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 
(познавательная инициатива); 

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

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 
других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 
вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 
предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 
литература и другое. 
В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 
объединения детей. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 
самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 
предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 
рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 
интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 
благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 
положительного самоощущения. 
 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ, и 
вторая половина дня. 
 Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

‒ самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
‒ свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
‒ игры - импровизации и музыкальные игры; 
‒ речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
‒ логические игры, развивающие игры математического содержания; 
‒ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
‒ самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
‒ самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
 Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

‒ уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 
поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 
деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 
познавательные вопросы; 

‒ организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 
ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 
при выборе способов деятельности; 

‒ расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 
самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 
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активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 
подходов; 

‒ поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

‒ создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 
готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность 
до результата; 

‒ поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 
подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 
результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 
использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

‒ внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 
дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой 
ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 
целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 
активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

‒ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 
использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

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

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся. 

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

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

‒ обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 
ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 
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 Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

‒ информирование родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 
ДОУ; 

‒ просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 
здоровья, развития и образования детей; 

‒ способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 
базовой основы благополучия семьи; 

‒ построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 
партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 
образовательных задач; 

‒ вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Принципы построения взаимодействия с родителями (законными 
представителями):  

‒ приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии 
с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 
обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и 
воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

‒ открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 
каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 
свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 
представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 
ребёнка в ДОУ и семье; 

‒ взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 
педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 
проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 
(законными представителями); важно этично и разумно использовать 
полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 
родителей (законных представителей) в интересах детей; 

‒ индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 
ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; 
возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач; 

‒ возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с 
родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 
(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 
обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 
взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется по нескольким направлениям: 

‒ диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 
данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны 
здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 
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компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 
работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 
воспитательных задач; 

‒ просветительское направление предполагает просвещение родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психофизиологического и психического развития детей младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 
воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 
информацией о государственной политике в области ДО, включая 
информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 
возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ 
образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; 
содержании и методах образовательной работы с детьми; 

‒ консультационное направление объединяет в себе консультирование 
родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 
ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, 
в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 
взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 
проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 
взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 
процессе и другому. 

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

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ  уделяется 
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах здоровьесбережения ребёнка. 
 Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

‒ информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 
психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня 
ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 
активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 
спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 
непоправимый вред здоровью ребёнка; 

‒ своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 
эпидемическим показаниям; 

‒ информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 
также о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

‒ знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

‒ информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 
на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-

технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 
внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 



 

 
 

50 
 

детей повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных 
специалистов (медиков, инструктора по физической культуре и других). 
 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 
и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 
взаимодействия с родителями (законными представителями): 

‒ диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 
социологические срезы, электронный  «почтовый ящик», педагогические 
беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых 
дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так 
далее; 

‒ просветительское и консультационное направления реализуются через 
групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 
гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, 
ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); сайт 
ДОУ и социальные группы в сети Интернет; детское телевидение; фотографии, 
выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 
представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные 
праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 
тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 
дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 
(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 
образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы должны 
сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями 
по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 
Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для 
решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к 
участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
познавательных и воспитательных задач. 
 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 
семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). 
Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, 
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути 
их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), 
их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута 
для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут 
быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и 
трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 
 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 
приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 
стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 
сотрудничества позволит педагогам ДОУ устанавливать доверительные и 
партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 
осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 
взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста. 
 

 

Перспективный план работы с родителями в средней группе на 2023 -2024 

учебный год. 
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Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1.Наглядная информация: «Режим дня», «Лист здоровья», 
«Почемучкам что, когда?», «Возрастные особенности детей 3-4 

лет». 
2.Организационное родительское собрание: «Возрастные 
особенности детей 3-4 лет. Содержание образовательной 
деятельности». 
3.Доклад на родительском собрании «О правилах безопасного 

поведения на улицах». 
4.Консультация для родителей «Что должен уметь ребёнок 3-4 

лет». 

Октябрь 1.Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 
2.Консультация для родителей «Профилактика гриппа и 
ОРВИ». 
3.Советы родителям по ПДД «Для вас, родители» в книжке-

передвижке. 
4.Фото-выставка «Я и моё имя» - совместная деятельность с 
родителями. 
 

Ноябрь 1.Консультация «Игра, как основной вид деятельности детей». 
2.Индивидуальные беседы с родителями об одежде детей в 
группе и на прогулке. 
3.Выставка совместного творчества: «Пешеходный переход», 
«Я с мамой». 
4.Акция «Помоги тем, кто рядом» - совместное изготовление 
родителей с детьми кормушек для птиц. 
 

Декабрь 1.Папка-передвижка «Здравствуй, гостья Зима!», «Скоро, 
скоро Новый Год» 

2.Выставка детских рисунков «Светофор», «Информация для 
родителей по ПДД» в книжке-раскладушке. 
3.Подготовка к Новогоднему празднику (костюмы, подарки). 
4.Конкурс поделок «Снежинка». 
 

Январь 1.Консультация для родителей «Живём по режиму» (в зимние 
каникулы). 
2.Информация для родителей по ПДД: выдержки, 
иллюстрации, перечень литературы для детей и родителей по 
ПДД. 
3.Совместная работа: снежные постройки «Папы, вспомните 
детство!» 

 

Февраль 1.Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
2.Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами» 

3.Целевая прогулка родителей с ребёнком «Дорожные знаки на 
улицах города». 
 

Март 1.Подготока к весеннему празднику 8 Марта. 
2.Выставка рисунков «Рисуем вместе с мамами». 
3.Родительское собрание «Физическое развитие детей 3-4 лет» 
с показом занятия по физ.культуре. 
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4.Консультация «Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма». 
 

Апрель 1.Наглядная информация: «Всё о витаминах».                             
2.Консультация «Формирование культуры еды». 
3.Информация для родителей в папке-передвижке 
«Запрещается-разрешается» о правилах поведения при 
ожидании транспортного средства 

Май 1.Консультация «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет». 
2.Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 
3.Родительское собрание «Итоги года. План работы на летний 
период» 

4.Консультации для родителей по ОБЖ и ПДД «Безопасное 
лето» 

5.Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
 

 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с программой 
«СамоЦвет» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Ранний возраст  
Основные задачи социально-коммуникативного развития:  
1. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания объектам социальной действительности.  
2. Создать условия для развития предметно-игровой деятельности 

ребенка, предоставляя ему возможность для выбора материала, содержания и 
длительности действий.  

3. Способствовать развитию речи как средства общения и управления 
своими действиями, поведением на основе элементарных правил.  

4. Знакомство с основами безопасности.  
С реализацией содержательных линий культурных практик («Духовно-

нравственная культурная практика», «Культурная практика игры и общения», 
«Культурная практика безопасности жизнедеятельности», «Культурная практика 
самообслуживания и общественно-полезного труда») детей раннего возраста можно 
ознакомиться по ссылке: 
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/f5/a9/f5a9a4e8fcbc875cef281bf4f496a8c

4.pdf 

(Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 
ранний возраст. стр.71-94 ) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Ранний возраст 

Основные задачи образовательной деятельности:  
1. Обеспечить поддержку инициативного интереса, активного познания 

окружающего мира, стремления к самостоятельности, познавательной активности 
ребенка.  

2. Создать условия для полноценного физического, двигательного 
развития, предметной деятельности ребенка, предоставляя ему возможность для 
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выбора материала, содержания и длительности действий.  
3. Обеспечить формирование начал культурного поведения.  
4. Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  
5. Создать условия для развития речи как средства общения и управления 

своими действиями, поведением на основе элементарных правил.  
С реализацией содержательных линий культурных практик («Культурная 

практика познания», «Сенсомоторная культурная практика», «Культурная практика 
конструирования») детей раннего возраста можно ознакомиться  по ссылке: 
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/f5/a9/f5a9a4e8fcbc875cef281bf4f496a8c

4.pdf 

(Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 
ранний возраст. стр.95-129 ) 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Ранний возраст 

Основные задачи образовательной деятельности:  
1. Обеспечить богатство внешних впечатлений и опыта для создания и 

расширения базы речевого развития ребёнка.  
2. Формировать любые невербальные и вербальные средства 

коммуникации (жестовые, мимические, голосовые, звукоподражательные, речевые).  
3. Формировать активную и понятийную речь.  
4. Создать условия для партнёрского общения и подражания взрослому 

при освоении любой деятельности.  
5. Поддерживать содержательное, деловое общение со взрослыми в 

разных видах деятельности.  
6. Развивать инициативное общение со сверстниками и взрослыми.  
С реализацией содержательных линий культурных практик («Речевая 

культурная практика» - стр. 143-146, «Культурная практика литературного детского 
творчества» - стр. 150-153) детей раннего возраста можно ознакомиться по ссылке: 
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/f5/a9/f5a9a4e8fcbc875cef281bf4f496a8c

4.pdf 

(Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 
ранний возраст стр. 130-152) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Ранний возраст  
Основные задачи образовательной деятельности:  
1. Создать условия для развития у ребенка эстетического отношения к 

окружающему миру.  
2. Обеспечить приобщение ребенка к изобразительным видам 

деятельности, музыкальной культур; к театрализованной деятельности.  
С реализацией содержательных линий культурных практик («Культурная 

практика детского изобразительного творчества», «Культурная практика детского 
музыкального творчества», «Культурная практика театральной деятельности») детей 
раннего возраста можно ознакомиться по ссылке: 
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/f5/a9/f5a9a4e8fcbc875cef281bf4f496a8c

4.pdf 

(Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 
ранний возраст. стр.154-180)  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Ранний возраст 
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Основные задачи образовательной деятельности:  
1. Создать условия для воспитания здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого 
ребенка.  

2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное 
функционирование всех органов и систем организма, двигательное развитие ребенка.  

3. Создать условия для самостоятельной активности ребенка, развитие 
свободного движения, мелкой и крупной моторики.  

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
С реализацией содержательных линий культурных практик («Культурная 

практика здоровья» - стр.193-195, «Двигательная культурная практика» - стр.196-201) 

детей раннего возраста можно ознакомиться по ссылке: 
https://21kt.tvoysadik.ru/upload/ts21kt_new/files/f5/a9/f5a9a4e8fcbc875cef281bf4f496a8c

4.pdf 

(Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 
ранний возраст стр. 181-202). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации Программы 

 

 Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 
‒   признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие 
воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 
проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 
ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 
способностях у каждого воспитанника; 

‒   решение образовательных задач с использованием как новых форм 
организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 
ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 
активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 
образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается 
как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  

‒ деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогом; 

‒   обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих 
этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 
ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 
‒   учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 
особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 
возрастного периода, социальной ситуации развития); 

‒   создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 
образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 
социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и 
сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на 
свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

‒   построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

‒   индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, 
основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

‒   оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными 
потребностями на основе специальных психолого-педагогических подходов, 
методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, 
социальному развитию этих детей, в т.ч. посредством организации 
инклюзивного образования; 
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‒   совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества; 

‒   психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 
воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

‒   вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 
соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 
обучающихся; 

‒   формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 
психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

‒   непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в процессе реализации рабочей программы, 
обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 
запросам родительского и профессионального сообществ; 

‒   взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 
культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными 
субъектами открытой образовательной системы), использование форм и 
методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 
практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 
социально-значимой деятельности; 

‒   использование широких возможностей социальной среды, социума как 
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 
социализации; 

‒   предоставление информации об особенностях организации образовательного 
процесса семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 
деятельность, а также широкой общественности; 

‒   обеспечение возможностей для обсуждения рабочей программы, поиска, 
использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в 
информационной среде. 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

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

и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда  представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так 

и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, 
административные и иные пространства), материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 
учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 
РППС организована как единое пространство, все компоненты которого,  

согласованы между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 
При проектировании РППС учтены: 

‒ национально - культурные, социокультурные, культурно-исторические и 
природно- климатические условия; 

‒ возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - 

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

и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 
РППС соответствует: 

‒ требованиям ФГОС ДО; 
‒ Программе; 
‒ материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей 

в ДОО;  
‒ возрастным особенностям детей; 
‒ воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и 

надежности. 
РППС обеспечивает: 

‒ целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для 
реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 
(согласно ФГОС ДО); 

‒ возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 
двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

‒ содержательно-насыщенная;  
‒ трансформируемая;  
‒ полифункциональная;  
‒ вариативная; 
‒ доступная;  
‒ безопасная. 

РППС  организована в виде мобильных центров детской активности: 
В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 
 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах 

Центр двигательной 
активности 

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

Оборудование для 
ходьбы, равновесия 

Для прыжков  
Для катания, бросания, 
ловли   
Для ползания и лазания  
Атрибуты  к  
подвижным  и 
спортивным  играм 

 

Центр познания и 
коммуникации 

Расширение кругозора детей и 
их знаний об окружающем мире 
во взаимодействии детей со 
взрослыми и сверстниками в 

Календарь природы  
Комнатные растения в 
соответствии с 
возрастными 
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интеграции содержания 
образовательных областей 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся 
материалом на 
экологическую 
тематику 

Макеты 

Литература 
природоведческого 
содержания, набор 
картинок, альбомы   
Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии 

Инвентарь для 
трудовой деятельности 

Природный и 
бросовый  материал. 
Материал по 
астрономии (старший 
дошкольный возраст) 

Центр 
экспериментирования 

Организация наблюдения и труда 
в интеграции содержания 
образовательных областей 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

игровое оборудование, 
демонстрационные 
материалы и 
дидактические пособия 
которого способствуют 
реализации поисково-
экспериментальной и 
трудовой деятельности 
детей 

Центр логики и 
математики 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей, 
формирование элементарных 
математических навыков и 
логических операций в 
интеграции содержания 
образовательных областей 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие»; 

Дидактический 
материал  
Развивающие ишрушки 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 
игры 

Познавательный 
материал 

Демонстрационный 

материал 

Центр 
конструирования 

Организация конструкторской 
деятельности детей в интеграции 
содержания образовательных 
областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие»; 

Напольный 
строительный 
материал; 
Настольный 
строительный 
материал 

Пластмассовые 
конструкторы  
Конструкторы с 
металлическими 
деталями 

Схемы и модели для 
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всех видов 
конструкторов  
Мягкие строительно- 

игровые модули-  

Транспортные  
игрушки  
Схемы, иллюстрации  
отдельных  построек 
(мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.) 

Центр игры Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний  об окружающем мире в 
игре.  
Накопление жизненного опыта 

в интеграции содержания 
образовательных областей 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» и 
«Физическое развитие»; 

Атрибутика для 
сюжетно – ролевых  
игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
«Библиотека» и 
другие) 
Предметы- 

заместители 

Центр безопасности  Организация 
образовательного 
процесса для 
развития у детей 
навыков 
безопасности 
жизнедеятельности 
в интеграции 
содержания 
образовательных 
областей 
«Физическое 
развитие», 
«Познавательное 
развитие», 
«Речевое 
развитие», 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Дидактические, 
настольные игры по 
профилактике ДТП 

Макеты перекрестков 
города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах 
дорожного движения 

Центр детской книги Обеспечивает духовно-
нравственное и этико-
эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, 
освоение разных жанров 
художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к 
художественному слову, 
удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции 

Детская 
художественная 
литература в 
соответствии с 
возрастом детей 

Наличие 
художественной 
литературы 

Иллюстрации по темам 
образовательной 
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содержания всех 
образовательных областей 

деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной 
литературой 

Материалы о 
художниках – 

иллюстраторах 

Портреты поэтов, 
писателей (старший 
возраст) 
Тематические 
выставки 

Центр театрализации 
и музицирования 

организация музыкальной и 
театрализованной деятельность 
детей в интеграции с 
содержанием образовательных 
областей «Художественно-
эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое 
развитие» 

Ширмы  
Элементы костюмов 

Различные виды 
театров (в 
соответствии с 
возрастом) 
Предметы декорации 

 Детские 
музыкальные 
инструменты 

Портреты 
композиторов 
(старший возраст) 
Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 
(озвученные, не 
озвученные) 
Игрушки- самоделки 

Музыкально- 

дидактические игры 

Музыкально- 

дидактические пособия 

Центр творчества Реализация продуктивной 
деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, 
художественный труд) в 
интеграции содержания 
образовательных областей 
«Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Бумага разного 
формата, разной 
формы, разного тона 

Достаточное 
количество цветных 
карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, 
доски для лепки) 
Наличие цветной 
бумаги и картона 

Достаточное 
количество ножниц с 
закругленными 
концами, клея, 
клеенок, тряпочек, 
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салфеток  для 
аппликации 

Бросовый материал 
(фольга, фантики от 
конфет и др.) 
Место для сменных 
выставок детских 
работ, совместных 
работ детей и 
родителей 

Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, 
картинки, книги и 
альбомы с 
иллюстрациями, 
предметные картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Центр уединения Снятие психоэмоционального 
напряжения воспитанников 

 

Мягкие игрушки, 
подушки, тактильные 
игрушки,зеркало 
эмоций, кубики 
настроения, книга 
доброты, коробка 
мирилок 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников.6 
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательной деятельности. 

В групповых помещениях, музыкальном зале, кабинете дополнительного образования 
имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе. Обеспечено подключение помещений ДОУ 
к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и 
психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

 

 

3.3.Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
‒ возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 
‒ выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
‒ к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

                                                      
6 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 
комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 
дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
р
е
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деятельность; оборудованию и содержанию территории;  
‒ помещениям, их оборудованию и содержанию;  
‒ естественному и искусственному освещению помещений;  
‒ отоплению и вентиляции; 
‒ водоснабжению и канализации; организации питания; 
‒ медицинскому обеспечению; 
‒ приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 
‒ организации физического воспитания; 
‒  личной гигиене персонала; 
‒ выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
‒ выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников; 
‒ возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 
ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 
озелененной территорией. 

В ДОУ есть всё необходимое для всех видов воспитательной и 
образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

‒ учебно-методическое сопровождение Программы; 
‒ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

‒ оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы 

образования; 
‒ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 
музыкальные инструменты; 

‒ административные помещения, методический кабинет; 
‒ помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-

психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического 

и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная 

территория Организации. 
Материально-технические условия группы № 6 обеспечивает успешную 

реализацию ФГОС ДО. 
Помещения: 

  приемная  

 групповое помещение  

 моечная 

 туалетная комната  
 спальная комната 

Занятия музыкальной деятельности проводятся в музыкальном зале, занятия 
по  физическому развитию -  в музыкально - спортивном зале. 

Отдельная прогулочная площадка № 6 расположена на территории, 

имеющей металлическое ограждение (забор) по всему периметру. На 
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прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

• веранда 

• беседка 

•         деревянная машина, корабль, домик 

•         стол со скамейками 

• песочница с крышкой  
• скамья 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 
Обязательная часть 

 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования  
 

 

 

Перечень пособий, наглядно- дидактических пособий 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольников» 
(вторая группа раннего возраста). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольников» 
(3-4 года). 
Васильева Л.Л., Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. (3-7 лет). 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 
в ДОУ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Говорим с детьми о финансах  
Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами (2-4 года). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-

4 года). 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Домашние 
питомцы», «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 
«Фрукты». 

Альбом – игра «Блоки Дьеныша», младшая группа. 
Альбом – игра «Палочки Кюизенера», младшая группа. 
Пособие «Блоки Дьеныша». 
Пособие «Палочки Кюизенера». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Гербова В.В., Васильева Л.Л. Правильно или неправильно (2-4 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Журова Л.Е., Н.В.Дурова Обучение дошкольников грамоте  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Жукова Г.Е., Зацепина М.Б. музыкальное воспитание в детском саду (3-4 года) 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7 лет). 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкоьников (3-7 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года). 
Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа. 
Плакаты: «Гжель.Работы современных мастеров», «Филимоновские свистульки. Примеры 
узоров и орнаментов», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы 
современных мастеров». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
Борисова М.П. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 
Плакаты: «Летние формы спорта», «Зимние виды спорта». 

 

3.4.Примерный перечень литературных, художественных, 
анимационных и кинематографических произведений для 

реализации Программы  

Примерный перечень художественной литературы  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-

волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», 
«Жили у бабуси…», 
«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у 

нашего кота...», 
«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», 
«Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», 
«Сидит белка на тележке...»,«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», 
«Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. 
Булатова; 

«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка 

М. Боголюбской); 
«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); 

«У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 
Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 

«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; 
«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 
удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 
«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 
Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 
белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 
Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 
это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» 
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(из стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», 
«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», 
«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; 
Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. 
«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; 
Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 
Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 
«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги 

«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; 
Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово 
«Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев 

В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 
«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла 

весна...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с 
семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; 
Чуковский К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 
ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. 
Духановой; Забила Н.Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», 
пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 
Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 
«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 
«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто 
сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из 
книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

от 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. 
Чуковского 

«Путаница». 
Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», 

«Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. 
Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

 

3.5. Примерный перечень анимационных и кинематографических 

произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 
отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 
расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 



 

 
 

66 
 

ценностного отношения к окружающему миру. 
Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 
образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа 
контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному 
состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 
переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного 

экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 
Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических 

и анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, 
регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
детей в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»). 
 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 
1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 
режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр 

Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 
Роу, 1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. 
Горького, режиссер А. Роу, 1969. 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

ДОУ, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогических работников. Заведующий ДОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 
реализации  права педагогических работников на получение дополнительного 
профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 

ДОУ. 
Из 17 педагогических работников МА ДОУ № 21: 

1) Воспитатели –  12 человек;     
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2) Специалисты: музыкальный руководитель (2); педагог – психолог – 1, 

учитель-логопед – 1; старший воспитатель -1, инструктор по физической 
культуре - 1. 

 

Характеристика педагогического кадрового состава Количество  
1. По 
образованию                                       

  высшее профессиональное  образование  12 человек (71 
%) 

среднее профессиональное  образование   5 человек (29%) 
2. По стажу 

 

до 5 лет       5 (29 %) 

от 5 до 30 лет                                             5 (28%) 

свыше 30 лет                                                10 (59 %) 

3.По 
результатам 

    аттестации  
 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     7 (41%) 

соответствие занимаемой должности 4 (23%) 

не имеют квалификационной категории 6 (22%) 

4. По возрасту 

 

до 30 лет       2 (11%) 

от 30 до 40 лет                                               4 (39%) 

от 40 до 50 лет                                             10 (39%) 

свыше 50 лет                                                1 (11%) 

 

3.7 режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 
обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 
Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 
прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а 

также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 
приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 
у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 
рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 
отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 
наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 
засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 
когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 
активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 
на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 
ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 
время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 
необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 
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При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 
работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 
двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 
максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№ 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 
Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 
до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 
регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 
Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 
реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 
которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Режим дня в теплый период года 

младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 
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Режимные моменты Время проведения 

Утренний фильтр (осмотр детей, опрос родителей), 
самостоятельная деятельность детей 

07.15 -08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку 08.10 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.50 

Утренний круг  08.50 – 09.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.05 – 11.40 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические и 
оздоровительные процедуры Подготовка к обеду 

11.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  
дневной сон 

12.30 – 15.10 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 
Культурно-гигиенические  процедуры. Подготовка к 
полднику 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30– 15.50 

Вечерний круг 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.45 

 
Режим дня в холодный период года 

младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 
 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей. 07.15 -08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 – 08.10 

Утренний круг. 08.10 – 08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 08.30 – 08.50 

Самостоятельная игровая деятельность.  08.50 – 09.00 

Образовательная деятельность (занятие) с учетом 
времени перерыва между ОД. 

09.00 – 09.40 

Самостоятельная игровая деятельность. 09.40 – 10.00 

Второй завтрак. 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
игры). 10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические и 
оздоровительные процедуры  

11.45 – 12.05 

Подготовка к обеду, дежурство, обед. 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  
дневной сон. 

12.35 – 15.05 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 
Культурно-гигиенические  процедуры.  

15.05 – 15.30 

Подготовка к  полднику, полдник. 15.30– 15.50 

Вечерний круг 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.45 

.                             
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система 
праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 
ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 
нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. 
Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность 
делает организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут 
распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 
родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 
сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 
приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

 

3.9. Комплексно-тематическое планирование образовательной 
деятельности  

на 2023 - 2024 учебный год. 
Младшая группа. 

 
Время проведения Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданья лето! Развлечение «До свидания, 
лето!» 

Сентябрь 

2-3я неделя 

Азбука безопасности Изготовление коллажа 
«Светофор» 

Сентябрь 

4-я неделя 

Здравствуй, Осень 
Золотая! 

Коллективная работа  
«Осенний карнавал» 

Сентябрь 

5 неделя 

Фрукты, овощи, дары из 
леса. 

Выставка «Что нам осень 
принесла» 

Октябрь 

1-я неделя 

Дикие животные и птицы 
осенью 

Изготовление коллажа 
«Дикие животные и птицы» 

Октябрь 

2-я неделя 

Я вырасту здоровым! Стенгазета «Вырастем 
здоровыми» 

Октябрь 

3-я неделя 

Я и моя семья Фотоальбом «Моя дружная 
семья!» 

Октябрь 

4-я неделя ноябрь 

1-я неделя 

Дружба народов. Фестиваль 

Ноябрь 

2-я неделя 

Синичкин праздник. Изготовление кормушек 
«Птичья столовая» 

Ноябрь 

3-я неделя 

Азбука безопасности 
дома. 

Театрализация «Кошкин 
дом» 

Ноябрь 

4-я неделя 

Пусть всегда будет мама, 
пусть всегда буду я! 

Праздник День матери! 

Декабрь                                                                           
1-2-я неделя 

Здравствуй, Зимушка – 

Зима! 
Выставка детского 
творчества   

«Здравствуй, Зимушка – 

Зима!» 

Декабрь 

3-5-я неделя 

Здравствуй сказка, 
здравствуй ёлка, 

здравствуй Дедушка 
Мороз!  

Новогодний праздник 

Январь 

1-я неделя 

Новогодние праздники 
(выходные) 

Новогодние праздники 
(выходные) 

Январь Зимние чудеса Игра-
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2-я неделя экспериментирование 
«Снежное волшебство» 

Январь 

3-я неделя 

Зима. Зимние виды 
спорта 

Зима. Зимние виды спорта 

Январь 

4-я  неделя 

Зимние сказки. «Лукошко сказок» 
 

Февраль 

1-я неделя 

Азбука вежливости Развлечение «Вежливый 
медвежонок» 

Февраль 

2-я неделя 

Неделя добрых дел Выставка рисунков 
«Спеши творить добро» 

Февраль 

3-4я неделя 

Мой папа – лучше всех! День защитника Отечества 

Март 

1-2я неделя 

8 марта – мамин день! Праздник «Мама – самая 
любимая моя…»  

Март 

3-я неделя 

Народная культура и 
традиции 

 

Выставка рисунков 
«Путешествие на планету 
творчества» 

Март 

4-5 неделя 

Неделя детской книги и 
музыки 

Игра-инсценировка сказки 
«Теремок» 

Апрель 

1-я неделя 

Весеннее пробуждение. Конкурс загадок «Что мы 
знаем о весне» 

Апрель 

2-я неделя 

Дикие (домашние) 
животные и птицы весной 

Игра-путешествие 
«Веселые зверята» 

Апрель 

3 неделя 

В мире профессий 
(педагогическая 

диагностика) 

Реализация проекта «В мире 
профессий. Мы ребята – 

поварята» 

Апрель 

4 неделя 

День Земли 
 

Коллективная работа «Моя 
Земля» 

Май 

1 - 2я неделя 

День Победы День Победы 

Май 

3-я неделя 

Мир вокруг нас. Из чего 
сделаны предметы? 

Итоговое занятие 
«Подарки для 
медвежонка» 

Май 

               4-5 неделя 

Путешествие по карте Путешествие по городу 
Краснотурьинску. 

 

3.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

  Психолого-Педагогические условия пограммы «СамоЦвет» 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, 
отражающими ее идеи и принципиальные позиции, являются: 

‒ обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление 
отношений и привязанности, создание благоприятных условий для 
образования и развития, сохранения и укрепления их физического и 
психического здоровья;  

‒ обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает 
признание за ним права на существование его таким, каков он есть, полно 
реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на 
ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой личностью, иначе 
весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью;  

‒ учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее 
благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, 
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усвоения и реализации каких-либо способов или видов культурных практик, 
а также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности;  

‒ обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую 
деятельность того или иного периода развития ребенка (общение, игра и др.), 
которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение 
и формирование психологических новообразований, становление 
культурных практик; 

‒ обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, 
которая основана на интересе, личностном смысле, формирует 
ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает 
положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, что 
в совокупности стимулирует дальнейший личностный ростдошкольника; 

‒ реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и 
познавательного развития, проявляющегося в становлении жизненной 
позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и 
личностной составляющих;  

‒ обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста 
ребенка – адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе форм и 
методов взаимодействия взрослого и ребенка;  

‒ определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы 
развития ребенка; ориентация на творческую направленность этого 
развития; 

‒ обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров 
взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим 
собой;  

‒ вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее 
взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого окружения; 

‒ обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность 
педагогических действий, в предусмотренных формах документирования, 
педагогической диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, 
процедур и инструментов развивающего оценивания образовательной 
деятельности; 

‒ обеспечение профессионального развития педагогов, направленного на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 
также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе;  

‒ создание развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей выполнение 
вышеперечисленных психолого-педагогических условий. 
Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы 

«СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами:  
‒ полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других 
видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, 
воображения, знаковой символической функции мышления и др.;  

‒ вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-
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культурными и художественными традициями, климатогеографическими и 
географическими особенностям Среднего Урала; 

‒ принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, 
сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития 
ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить 
его с народным художественным творчеством Урала; 

‒ образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна 
быть представлена специальными наглядными пособиями, 
репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего 
родного края. 
Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

образовательных 

областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, 
художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, 
включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей 
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», 

«игрушкиперсонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства», «Центры 
активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 
«начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости 
(доступности) для ребенка.  

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь 
игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы 
дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка. К образно-символическому материалу 
относятся специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», 
репрезентирующие мир вещей и исторических событий Уральского региона, 
расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и 
различия, классификационных признаков, установлению временных 
последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы 
карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип 
включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие 
ребенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным 
связям между вещами и событиями исторического, географического прошлого и 
настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-

таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во «взрослой» культуре, но 
доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, 
чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.).  

Образовательная область «Речевое развитие»  
В речевом развитии большое значение имеет нормативно -знаковый материала 

языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. 
Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 
алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и 
исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), 
начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами 
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внутренней мыслительной деятельности.  
Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал 

детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они 
изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном 
этапе создает возможность для развития речи ребенка.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся 

рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из 
природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную 
роль в развитии ребенка-дошкольника.  

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию 
ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, 
инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно 
использовать самому или показать и подарить другим.  

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 
целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 
моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 
усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные 
образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, 
творческой активности ребенка.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он 
создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или 
украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным 
делом и формирует очень важное умение - самому себя занять полезной и интересной 
деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают 
возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие 
представления об их использовании, способах обработки используемыми как 
народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами 
настоящего.  

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной 
деятельности.  

В музыкальных центрах представлены:  
‒ пособия  и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия 

народной музыки;  
‒ пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской  
‒ деятельности;  
‒ пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой 

деятельности.  
Образовательная область «Физическое развитие»  

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 
всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают 
возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической 
культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности 
движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал 
предоставляет возможность детям играть в подвижные игры народов Среднего Урала, 
обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных игр Среднего Урала.  

Материально – техническое обеспечение Программы «СамоЦвет», 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст/ Н.В.Дягилева, О.В.Закревская, О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
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области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования».- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.- 438 

Кадровые условия реализации программы «СамоЦвет» соответствуют п. 
3.2 Программы 

Режим и распорядок дня программы «СамоЦвет» соответствуют п. 3.3. 
Программы 
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