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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 
дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 
основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 
и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 
ребенка, характером и содержанием его активности. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Воспитанникам гарантируется создание комфортных условий для охраны и 

укрепления их психофизического здоровья, эмоционального благополучия, безопасности. 
При этом для полноценного развития личности каждого ребенка учитываются запросы 
основных заказчиков на образовательные услуги, организуется активное взаимодействие 
всех участников образовательных отношений в воспитании и развитии у детей 
самостоятельности, ответственности, активности, инициативности, трудолюбия, 
ценностного отношения к себе, семье, родному городу, району, родной стране, 
окружающему миру. 

Рабочая программа учитывает интересы, потребности, способности инициативы 
воспитанников, мнение родителей (законных представителей) воспитанников и других 
заинтересованных сторон.  

Миссия Программы: 
- открытие ребенком: окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в 

процессе совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской и др.); способов преодоления 
затруднений в собственной деятельности, путей решения задач и проблем (в соответствии 
с возрастом);  

- открытие педагогами: эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих 
условия для его саморазвития и успешной самореализации; новых векторов и горизонтов 
личностного и профессионального роста;  

- открытие родителями: возможностей более глубокого понимания своих детей, 
осознанного участия в их образовании; новых смыслов и возможностей в повышении 
родительской компетентности. 

Рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных, социокультурных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор форм 
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организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и 
интересам детей и направлена на формирование общей культуры, укрепление 
физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 
поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 
успешность детей.  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 4 лет в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и возможностей по основным 
направлениям развития - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно – эстетическому.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  
Образовательная деятельность осуществляется в течении всего времени пребывания детей 
в детском саду, в режиме работы 10,5 часов (с 7.30. до 18.00.), кроме выходных и 
праздничных дней. 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога младшей группы разработана в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ детского сада № 423. (далее - Программа) с учетом УМК 
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под 
общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - «Мир открытий») и 
предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 
4 лет.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 
документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 
образования в РФ: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155) (далее ФГОС ДО)  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 № 2.4.3648-20) 

4. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

5. Устав МБДОУ детский сад № 423.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ детский сад № 423 города Екатеринбурга и обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Для освоения Программы дети могут поступать в МБДОУ детский сад № 423 в течение 
всего календарного года с учетом жизненной ситуации. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 
 Целью является проектирование социальных ситуаций развития детей и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей, 
мотивацию и поддержку индивидуальности каждого ребенка на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
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 Задачи: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
– 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; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
– 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; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основными 
принципами: 
− поддержки разнообразия детства; 
− сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии ребенка; 
− полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 
− создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
− реализация образовательной деятельности в формах, специфических для детей; данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 
эстетическое развитие ребенка; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 
детей; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 
включение в различные виды деятельности; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

 
Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 

− обогащение детского развития; 
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− 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 взрослых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество педагогов младшей группы с семьями дошкольников; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность образования - содержания, условий, методов возрасту и 

особенностям развития детей младшего дошкольного возраста; 
− учет этнокультурной ситуации развития детей группы. 

 Подходы к формированию рабочей программы: 
 Личностно – ориентированный подход включает как одну из важнейших задач 
формирования у ребенка положительной Я-концепции и предполагает методологическую 
ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на 
систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 
поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности 
ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 
 Культурологический подход обеспечивает компетентное введение воспитанников в 
мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, 
интеллектуальными и материальными культурными ценностями, способствует овладению 
деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов 
личности 
 Ценностно-ориентированный подход развитие всей целостной совокупности 
качеств личности. 
 Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 
образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 
справедливость, ответственность и др.), в рабочей Программе большое внимание 
уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей 
семье, ближайшему социуму, своей стране. 
 Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании 
у детей компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации. 
 Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога 
в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка, а также 
социально-психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их 
возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
 В разработке Рабочей программы учитывается характеристика возрастных 
особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для правильной 
организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях МБДОУ. 
 В качестве значимых характеристик Рабочей программы выступают 
индивидуальные особенности детей младшей группы 
 Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на основе 
мотивационно-содержательных характеристик деятельности (содержательной 
направленности активности ребенка) через опрос родителей воспитанников, наблюдения 
за детьми, общение с ними. 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 
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Всемирной организации здравоохранения средние антропометрические показатели к 
четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 
15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 
самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, 
прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство 
детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши 
часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В 
то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты 
плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и 
бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения 
рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая 
предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; 
продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой 
высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с 
высоты (как правило, на прямые ноги). Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности 
широко используют разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и 
ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно 
уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 
большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, 
используя приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в 
горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К 
четырем годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки 
вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском 
отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча 
и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, 
широко их расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные 
навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 
деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, 
прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом 
движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, они 
поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все 
более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по 
своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают 
движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под 
музыку. Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 
деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт 
позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование 
двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания действиям 
знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь 
выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более 
разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 
воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных 
видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», 
«Автомобиль», «Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни происходит 
развертывание разных видов деятельности, что способствует значительному увеличению 
двигательной активности в течение дня (по данным шагомеры, 11-12,5 тыс. движений). На 
занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет 
колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также 
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индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). 
Психическое развитие. 
Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое 
изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На 
смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 
общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает 
внеситуативным характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. 
Именно в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения 
ребенка. Взрослый по- прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте 
начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают 
обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по 
общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-
ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в 
сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они 
поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, роли 
сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются 
из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В 
первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, 
становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди 
познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память 
(Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы 
ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко 
запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению – 
любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период 
доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 
слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 
которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 
Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 
восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 
наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст 
формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако 
сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с 
предметом и не являются абстрактными. Активно развивается речь ребенка.  

Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое 
развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период 
язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает 
укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и общению с 
взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-
действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного 
мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению 
образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить 
себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного 
возраста преодолевается в связи с взрослением. Воображение развивается в тесной 
взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного мышления. 
В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает 
на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно 
услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном 
герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, 
сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). Внимание 
приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять 
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своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. Эмоциональный 
мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от 
ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие 
понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: 
ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и 
доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: 
негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным механизмом развития личности в 
этот период остается подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца 
осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, 
ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на 
мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих 
успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои 
возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, 
ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе как о 
личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание 
самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от 
других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку 
важно знать, что он ценен, что его имя признается – так постепенно формируется базовая 
установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-ая)». Особое внимание при работе 
с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не 
случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно 
поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что- то 
выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые 
показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 
(соответствующими его возрасту). На четвертом году жизни только начинает 
формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый 
характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в 
сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На устойчивость и 
результативность деятельности большое влияние оказывает предложение детям значимого 
в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать 
что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. 
Происходит начало зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности. 
Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и 
реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. 
При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 
интонационной стороны речи – умения передать интонацию вопроса, просьбы, 
восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит все 
части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 
обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. 
Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще 
наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, 
несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. 
Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово 
ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное 
число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-
ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 
наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из 
главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные 
через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми 
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и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 
высказываний описательного и повествовательного характеров. Однако в этом возрасте 
дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), 
сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования 
интонационная сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного 
аппарата, дикции, темпа, сила голоса. Овладение основными грамматическими формами 
также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и 
падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают 
отдельные члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма 
диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка 
этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной 
ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Игра как особое пространство развития ребенка 
Игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и 

является его деятельностью. Она активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает 
его чувства, повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому 
развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным и крепким. 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы 
и сопровождает человека на протяжении всей его жизни.  

В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, 
от которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. Игра 
является полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается 
детьми для самопроверки и в процессе которых ими осваиваются способы решения 
возникающих в процессе игры проблем межличностных отношений. В игре создается 
базис для новой ведущей деятельности – учебной. Поэтому важнейшей задачей 
педагогической практики является оптимизация и организация в ДОУ специального 
пространства для активизации, расширения и обогащения игровой деятельности 
дошкольника. 

Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки 
полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок 
имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, 
быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать 
игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, 
логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. 

Результаты развития игровой деятельности 
 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 
 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 
 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 
 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 
 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 
 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 
 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 
 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
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предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не развернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к 
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 
идо 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 
4слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами, начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 
 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
 В младшем возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде 
целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 
этапе завершения освоения Рабочей Программы. Целевые ориентиры выступают 
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры 
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Рабочей Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе 
завершения дошкольного образования (к 7 годам). Последние выступают как 
долгосрочная перспектива развития и образования детей 3-4 лет. 

Целевые ориентиры к началу 
дошкольного возраста (в 3 года) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется окружающими 
предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
- ребенок использует специфические, 
культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении. может вариативно менять 
свои действия на пути достижения цели; 
- ребенок проявляет стремление к 
независимости, свободе, перестройке 
отношений с взрослыми (выбор 
движения, материала, места, партнеров, 
длительности деятельности и т.п.); 
- ребенок владеет активной речью, 
включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 
- в общении ребенка преобладает 
положительный эмоциональный фон; 
ребенок не проявляет необоснованной 
агрессии по отношению к окружающим 
и себе. В соответствующих ситуациях 
сопереживает сверстнику, герою 
литературного произведения, 
мультфильма; 
- ребенок стремится к общению с 
взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; проявляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Может быть 
ведущим в диалоге с взрослым, даже 
малознакомым (задает вопросы, 
призывает к действию и т.п.); 
- ребенок проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им; 
- ребенок проявляет интерес к стихам, 
песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и 
искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.). Пытается использовать 
приобретенные двигательные навыки в 

- ребенок овладевает основными культурными средствами и 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 
- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 
- ребенок владеет способами передачи собственных 
эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления 
негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 
друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 
проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится 
к животным и растениям; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 
поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 
- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к 
явлениям истории и культуры своей семьи, города, страны; 
проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 
носителям других национальных культур, стремится к 
познавательно-личностному общению с ними; 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями 



      

13 
 

новых предлагаемых условиях 
(преодоление препятствий, расстояний в 
изменившихся условиях); 
- ребенок узнает и называет членов своей 
семьи, ориентируется в отношении 
гендерных представлений о людях и себе 
(мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста 
людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, 
дети). Имеет первичные представления о 
некоторых профессиях (продавец, 
воспитатель, врач, водитель). 

детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 
- ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 
ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем); 
- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по 
простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого 
может определить свое затруднение, выявить его причины и 
сформулировать познавательную задачу, зафиксировать 
достижение результата и условий, которые позволили его 
достичь. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Планируемые (промежуточные) результаты освоения Рабочей программы (к концу 
младшей группы): 

- ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в 
отношении гендерных представлений о людях и себе и возраста людей. Имеет первичные 
представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 

- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в 
соответствии с возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; 

- ребенок стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-
гигиенические навыки, проявляет интерес к выполнению посильных трудовых поручений 
(с быстро достижимым результатом); 

- ребенок имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 
площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, 
автобус и т.п.); 

- ребенок имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; 
предметах неживой природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); сезонных изменениях 
в природе; 

- ребенок имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода 
нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 
спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.); 

- ребенок умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 
форме, размеру, количеству, выражая словами, каких предметов больше (меньше), каких 
поровну; 

- ребенок имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и 
последующего числа; 

- ребенок умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов 
детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 
существительное с числительным; 

- ребенок отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, 
справа-слева; 

- ребенок имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 
развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах. 

- ребенок различает, правильно называет, использует по назначению основные 
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строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, 
рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, 
стол, домик и др.); 

- ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 
(названия и назначения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, 
транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет некоторые обобщающие 
понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы); 

- ребенок в речи большей частью правильно согласует прилагательные с 
существительными 

- ребенок сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор 
(самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу прочитанных книг, 
просмотренных мультфильмов, при описании предметов; проявляет положительные 
эмоции при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, 
исполнении плясок, участии в народных праздниках; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может 
оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

Освоение Рабочей Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. При реализации Рабочей Программы 
педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 
следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 
образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 
и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 
паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 
опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не 
использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. 
 Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 
наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 
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психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 
согласия родителей (законных представителей) детей.  
 Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 
освоения обязательной части Рабочей программы полностью соответствует 
рекомендованной в УМК «Мир открытий».1 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 
 

3. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

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

Направления, выбранные участниками образовательных отношений, учитывают 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов, 
специфику национальных, социокультурных условий Среднего Урала и города 
Екатеринбурга.  

Программа предоставляет ориентированные на новообразования каждого периода 
дошкольного детства, ставит ясные цели и задачи образования на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятия и уважения ценности семьи, 
здоровья, социальной солидарности, труда и творчества, раскрывает содержание, 
принципы организации, методы и приемы, техники, подходы к организации совместной, 
коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве 
и во времени, возможных результатов образовательной деятельности, служащих 
характеристикой целевых ориентиров реализации программы.  

Программа опирается на методологию, основные теоретические базовые принципы 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
служит основой для организации реального образовательного процесса, ориентирует на 
создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, 
построение качественного образовательного процесса в партнерском взаимодействии 
образовательной организации и семьи. 

Цель:  
- создание условий развития ребенка младшего дошкольного возраста, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе общения с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей младшего дошкольного 
возраста.  

                                            
1Трифонова Е.В. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе ДО «Мир 
открытий» Методическое пособие. – М .: ИД «Цветной мир», 2016г. 
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Цели образовательной деятельности достигаются через решение поставленных 
образовательных задач с учетом обязательной части ОП ДО и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Задачи:  
1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 

ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной 
семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье.  

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать 
его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, 
детский сад, город).  

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, 
эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые чувства к 
животным и растениям ближайшего природного и социального окружения.  

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию 
в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами творчества, 
переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

Принципы и подходы  
− принцип обогащения (амплификации) детского развития;  
− принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя;  
– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования; 
− принцип содействия, сотрудничества;  
− принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 
родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 
достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 
 − принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 
пространственной среды.  

Деятельностный подход в Программе представлен категориями и понятиями: 
«образовательное пространство», «метод», «организация образовательного процесса», 
«пространство деятельности», «ситуация деятельности», «содержание образования», 
«социокультурное образовательное пространство», «средства образования», «субъектное 
пространство» и другие.  

Значимые для разработки и реализации программы характеристики  
Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.). Образовательная программа строится на 
комплексном интегрированном решении целей и задач образовательных областей.  

Цели и задачи одних образовательных областей решаются внутри и в рамках всех 
остальных образовательных областей. Становление различных сфер самосознания ребенка 
(познавательной, эмоциональной и практической) происходит на основе освоения 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
региона Среднего Урала, с учетом национальных ценностей и традиций народов, здесь 
проживающих. Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) 
окружения обеспечивается в интегрированных формах деятельности, через организацию 
совместной, самостоятельной деятельности.  

Содержание образовательного процесса направлено на знакомство с 
национальными традициями и обычаями, уважение к культуре и быту, воспитание 
толерантности.  
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Дети приобщаются к национальной культуре через чтение художественной 
литературы, подвижные игры народов Урала, фольклор, народные игрушки, знакомство с 
декоративно-прикладным искусством.  

Организация образовательной среды направлена на обеспечение краеведческого 
образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности, 
предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 
Образовательный процесс ДОУ строится с учетом важности эмоционального фактора для 
позитивной социализации ребенка и основан на «Концепции раннего развития детей в 
Свердловской области».  

В связи с важностью эмоционального фактора для процесса социального развития 
ребенка особое внимание уделено индивидуальным различиям в эмоциональных 
проявлениях, эмоциональных переживаниях, эмоциональной экспрессии и 
эмоциональном поведении. От того, как это проявляется в ребенке, зависит успешность 
социализации, формирование его личностных черт и интеллектуальное развитие. 
Чувственное переживание эмоции одновременно мотивирует человека на определенные 
действия: положительные эмоции способствуют конструктивному взаимодействию.    
Психолого-педагогические условия ДОУ направлены на создание социальной ситуации 
развития детей, соответствующей специфике контингента воспитанников и 
предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  
- непосредственное общение с каждым ребенком;  
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной, 
творческой и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 
чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на эмоциональную 
атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

 -эмоционально-поддерживающий (отношения между участниками совместной 
жизнедеятельности);  

- эмоционально-стабилизирующий (режимные моменты, организующие процесс 
пребывания ребенка в группе);  

-эмоционально-настраивающий (внешняя обстановка - цветовое решение, удобство 
мебели и пр.);  

- эмоционально-активизирующий (организация занятости воспитанников -игры, 
развлечения, проблемные ситуации, сюрпризные моменты);  

- эмоционально-тренирующий (проведение психогимнастических игр и упражнений с 
воспитанниками).  

Планируемые результаты  
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
основной образовательной программы развития детей в культурных практиках, пяти 
образовательных областей, определенных ФГОС ДО; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; 
– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и 
государства; 
– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в образовательной организации. 

Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели содержания и 
организации образовательного процесса в рамках Программы, особенно в части:  

описания ценностных ориентаций, целевых ориентиров дошкольного образования, 
принципах организации освоения содержания образовательной программы, описания 
психолого-педагогических условий организации образовательных отношений 
(взаимодействия взрослого с детьми, организация развивающей предметно-
пространственной среды и позиционирования ребенка в ней, способы освоения 
содержания образования);  

обеспечение сфер развития личности ребенка; 
Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в 

событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на основе совместной 
деятельности и ориентированных на результат- возможных и желательных достижениях 
по основным направлениям развития в узловых точках индивидуального развития на 
основе возрастных особенностей детей младенческого и раннего возраста. Выявление в 
рамках одного возрастного этапа последовательности ситуаций развития раскрывает 
внутреннюю динамику возраста. 

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте наблюдается 
связь вхождения ребенка в данный возраст, с максимальной реализацией потенциальных 
возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как 
предпосылки перехода к новому периоду и на новую ступень развития. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  
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эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности 
культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);  

деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный 
опыт, отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей 
и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 
жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с 
ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.); 

когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей 
культуры; любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 
интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние 
удовлетворенности и т. п.) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направления социально-коммуникативного развития: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности: отличительной особенностью социального 
развития детей в этот период является гендерная идентификация, проявляющаяся в 
отождествлении ребенком себя с представителями своего пола по внешним основаниям. 
Знания, осваиваемые детьми из области народной, семейно-бытовой, нравственно-
этической и гендерной культуры, находятся на уровне первоначальных, 
недиффенцированных представлений. В качестве основных механизмов социального 
развития определяются эмоциональная идентификация и подражание. Поэтому наиболее 
приемлемыми формами и методами взаимодействия педагога с детьми являются 
режиссерские игры, показ спектаклей с утрированной демонстрацией игровыми 
персонажами эмоциональных состояний, игры-занятия, рассматривание фотографий, 
альбомов, чтение литературных произведений, слушание и пение песен, дидактические и 
сюжетно-ролевые игры и др. Освоение отдельных элементов разных видов социальной 
культуры обеспечивается оптимальным сочетанием специфических видов детской 
деятельности. 
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 Задачи социально-коммуникативного развития 
Человек среди людей 

Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; 
полярных эмоциональных состояниях людей (веселый –грустный). 

Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни 
взрослых людей. 

Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и 
пола; подражания социально одобряемым поступкам. 

Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, 
фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять 
требования к поведению в детском саду и семье. 

Обогащать словарь, необходимый для общения. 
Учить использовать при общении доступные речевые средства. 
Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 
Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 
Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 
Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в 

детский сад и в школу, взрослые – на работу). 
Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения 

(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 
принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать 
им благодарность за заботу. 

Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические 
навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых 
поручений (с быстро достижимым результатом). 

Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования 
целостной личности ребенка. 

Формировать культуру безопасного поведения: 
- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что 

можно делать и что нельзя (опасно); 
- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными 

для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными 
объектами, предметами быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 
использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе 
игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения 
в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной 
образовательной организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 
представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 
поведения; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций. 

Человек в культуре 
Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах 

русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о 
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народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) 
фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках. 

Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 
проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского 
фольклора. 

Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, 
пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных 
праздниках. 
Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и 
возраст.  
Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 
возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя.  
Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 
такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 
обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков.  
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 
родителям и близким за их любовь и заботу.  
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества.  
Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, 
где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 
интерес и любовь к малой родине.  
В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 
воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.  
Развитие коммуникативных способностей и активности Развитие общения, готовности к 
сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на 
основе личных симпатий.  
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения 
(договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 
«Понравились ли наши рисунки?»).  
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже 
большой»).  
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Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  
Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 
вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание 
на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 
возможность играть с детьми, подружиться с ними).  
Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие.  
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 
учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 
приучать детей общаться спокойно, без крика.  
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. 
Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм.  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь).  
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Развитие 
целенаправленности, саморегуляции. Способствовать первичным проявлениям 
целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 
самостоятельности («я сам»).  
Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 
выполнять постепенно усложняющиеся правила.  
Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 
игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 
Формирование социальных представлений, умений, навыков Развитие игровой 
деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр.  
Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 
развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного.  
Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать 
возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  
Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, 
мама х дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполнять роль за себя и за игрушку.  
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать 
обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию.  
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 
самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 
навыками самообслуживания.  
Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 
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снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 
одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых.  
Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятию (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года 
начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.).  
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 
своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 
их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 
трудовые поручения.  
Формирование основ безопасного поведения Знакомить с правилами безопасного 
поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы 
и др.).  
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку).  
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 
сада.  
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 
предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и 
пр.).  
Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности.  
Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.   
Решение образовательных задач предусматривает:  
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим;  
- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу;  
- разъяснение детям значимости труда для человека;  
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  
- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 
принятия решений;  
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 
проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную 
помощь;  
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 
художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 
театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей.  

Формы и приемы работы по реализации образовательной области: 
Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Совместная работа с 

родителями 

Напоминание 
Ситуативные 
разговоры 
Хороводные игры 
Наблюдение 
Чтение 
Индивидуальная 
работа 
Освоение форм 

Игры-драматизации 
Чтение, 
рассматривание и 
обсуждение 
художественных 
произведений 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 

Дидактические 
игры (парные, разрезные 
картинки, и др.) 
Настольно-печатные 
игры 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Игры со сверстниками 

Беседы 
Информационная 
поддержка 
родителей 
Личный пример 
Совместное чтение 
и игры 
Рассказы детям о 
своей профессии 
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речевого этикета 
Обучение 
Объяснение 
 

Настольно- 
печатные игры 
Тематические 
досуги 

(сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 

Изготовление 
предметов для игр 
детей, театральных 
костюмов 

Личный пример 
Похвала 
Упражнения 
Тренинги 
Рассматривание 
иллюстраций 
Показ способа 
действия 
Элементарный 
анализ ситуации 
Рассматривание 
фотоальбомов  
Игры-занятия, игровые 
ситуации 

Развлечения и 
праздники 
Беседы социально- 
нравственного 
содержания 
Театрализованные 
постановки 
Режиссерские игры 
Ситуативные 
разговоры 
Слушание и пение 
песен  
Дидактические и 
сюжетно-ролевые 
игры, социальные 
игры-
экспериментирования 
с взрослыми и с 
другими детьми 
(семейные игры, игры-
общения, 
активизирующие 
эмоциональный, 
доверительный, подчас 
шутливый контакт 
взрослого с ребенком) 

хороводные) 
Самообслуживание 
Похвала 
Общение со 
сверстниками 
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Наблюдение 

Семейные 
спектакли и 
праздники 
Участие в 
театрализованных 
представлениях 
Совместный 
просмотр и 
обсуждение 
мультфильмов, 
телепередач  
Показ спектаклей с 
утрированной 
демонстрацией 
игровыми 
персонажами 
эмоциональных 
состояний 

 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Направления познавательного развития:  
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
- окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 
 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
 Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 
 Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 
 Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 
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 Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 
сходства и отличия. 
 Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 
форме, размеру, материалу). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 
жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 
 Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 
разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 
 Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 
пользоваться. 
 Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 
возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 
любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 
живет, группу детского сада. 
Ребенок открывает мир природы 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 
т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 
 Элементарное понимание, что животные живые. 
 Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 
 Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 
 Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 
 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 
 Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение умения 
пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
 Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
образа, изменять полученное. 
 Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 
(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 
(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 
 Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к со считыванию небольших групп 
предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 
предметов. 
 Задачи познавательного развития 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, 
одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они 
состоят, из каких материалов сделаны. 
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Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении(дом, детская 
площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта(машина легковая и грузовая, 
автобус и т.п.). 

Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; 
камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

Формировать первые представление о значении природы в жизни человека(вода нужна, 
чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 
спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 
выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего 
мира. 

Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, обращая 
внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и 
растениям. 

Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и 
рукотворных объектов. 
Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 

Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 
форме, размеру. 

Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 
3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 
Количество и счет 

Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 
окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

Формировать опыт установления равно численности групп предметов путем составления 
пар; выражения словами, каких предметов больше(меньше), каких поровну. 

Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: 
убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше. 

Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении 
предыдущего и последующего числа. 

Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от 
успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 
существительное с числительным. 
Величины 

Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой – 
маленький», «длинный – короткий», «высокий –низкий», «широкий – узкий», развивать 
умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, 
поменьше, самый маленький). 

Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, пользуясь 
приемами наложения и приложения. 
Геометрические формы 

Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; развивать 
умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах. 
Пространственно-временные представления 

Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела ив соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, 
справа – слева. 
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Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 
различать части суток: утро – день – вечер –ночь. 
Конструирование 

Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их 
конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические ситуации 
для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек. 

Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) и 
различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно использовать 
по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном 
расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и 
четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и 
опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 
большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, 
красиво/некрасиво и точному их употреблению в процессе конструирования. 
Решение образовательных задач предусматривает:  
- стимулирование познавательной активности ребенка;  
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 
окружения, их связях и отношениях;  
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 
ближайшем окружении;  
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 
природы;  
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и 
уходу за растениями и животными;  
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы;  
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 
взрослых в парковой и садово-огородной среде;  
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 
явлениями;  
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных 
изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и 
фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей;  
- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 
детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных;  
- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 
экспериментов).  

Формы и приемы работы по реализации образовательной области: 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Совместная работа с 

родителями 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра- 
экспериментирование 
Игровые приемы 
Упражнения с 
натуральными 
объектами или их 
изображениями 
Рассматривание 
иллюстраций с 
установлением 

Показ 
Наблюдение Игровые 
занятия 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Игры в сенсорной 
комнате 
Совместный поиск 
ответов на вопросы 
Продуктивная 
деятельность 
Выставки 
Чтение, 
рассматривание и 

Игра- 
экспериментирование 
Игры с использованием  
дидактических 
материалов 
Наблюдения 
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
предметную, 
продуктивную, 

Опрос 
Анкетирование 
Информационные 
листы 
Семинары 
Консультация 
Совместные игры 
и досуги 
Интерактивное 
взаимодействие 
Беседа 
Совместные 
прогулки 
Уход за 
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последовательности 
событий 
Рассказы об 
интересных фактах и 
событиях 

 

обсуждение 
художественных 
произведений 
Литературные досуги 
Целевые прогулки 
Игры- 
экспериментирования 
Игры-путешествия 
Рассказ-пояснение 
Упражнения с 
натуральными 
объектами или их 
изображениями 

 

игровую 
деятельность) 
Игры со 
строительным 
материалом 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
картинок и 
иллюстраций 

растениями 
Познавательные 
беседы с детьми 
Совместный с 
детьми просмотр и 
обсуждение 
видеофильмов 
Родительские 

собрания 

 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Направления речевого развития в соответствии с ФГОС ДО 
- владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Содержание образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры 
 Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 
литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 
с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 
состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 
 Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 
знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай играть); различать формы обращения ко 
взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
 Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно - 
представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 
 Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 
по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 
знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 
рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные. 
 В роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 
детенышей в единственном и множественном числе: кошка-котенок, котята; использовать 
в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 
предложения. 
Обогащение активного словаря 
 Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 
назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 
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процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 
аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 
стулья);названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость 
и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); 
объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 
животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 
 Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, животные, звери и др. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
 Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 
звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 
интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», 
песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», 
насоса — «с-с с»). 
 Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 
моторики речевого аппарата; 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
 Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 
Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 
играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 
песенок, игр с пальчиками. 
 Задачи речевого развития 
Воспитание звуковой культуры речи 
Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к,г, х, ф, в, с, з, ц ). 
Развивать речевой слух, речевое дыхание. 
Тренировать артикуляционный аппарат. 
Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 
Развивать интонационную выразительность. 
Словарная работа 
Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 
ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, 
действий с ними. 
Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 
животные, птицы). 
Формирование грамматического строя речи 
Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, 
числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 
Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 
множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 
падеже. 
Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 
использованием определений, дополнений, обстоятельств. 
Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 
Развитие связной речи 
Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 
воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 
деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 
рассматривании предметов, картин, входе наблюдений); 
Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать 
игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 
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Решение образовательных задач предусматривает:  
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 
просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого 
дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-
заместители, условные действия;  
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 
рифмами, словотворчество);  
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 
прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе 
расширения представлений о мире ближайшего окружения;  
- использование в практике общения описательных монологов;  
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 

Формы и приемы работы по реализации образовательной области: 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Совместная работа с 

родителями 
Речевое 
стимулирование 
Повторение 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
него 
Разучивание 
чистоговорок 
Ситуативные 
разговоры 
Хороводные игры 
Пальчиковые игры 
Пример 
использования 
речевых образцов 
Артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические игры 
Имитирование 
Индивидуальная 
работа 
Освоение форм 
речевого этикета 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала Изменение 
обстановки в группе, 
внесение новых 
игрушек, атрибутов 
для игр 
Мотивация к 
выражению своих 
ощущений, 
впечатлений в речи 

Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм 
Работа в книжном 
центре 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения 
Дидактические игры 
и упражнения 
Настольно-печатные 
игры 
Тематические 
досуги 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания 
НОД по обучению 
пересказыванию, 
составлению 
рассказов с опорой 
на наглядность, 
схемы, опыт 
Показ настольного 
театра 
Целевые прогулки 
Мотивация к 
выражению своих 
ощущений, 
впечатлений в речи 

Рассказывание из 
опыта 
Игра-драматизация 
Совместные игры 
Театрализованные и 
режиссерские игры 
Настольно-печатные 
игры 
Общение со 
сверстниками 
Похвала 
Разновозрастное 
общение 

Консультации 
специалиста 
Информационная 
поддержка 
родителей 
Беседы 
Пример 
коммуникации 
Рассказывание 
Игры-драматизации 
Прослушивание 
аудиозаписей 
Совместные чтения 
Совместные 
прогулки с детьми, 
посещение 
интересных для 
ребенка мест 
Мотивация к 
выражению своих 
ощущений, 
впечатлений в речи 
Выполнение 
рекомендаций 
специалистов 
Просмотр и 
обсуждение 
телепередач, 
мультфильмов, 
видеофильмов 

 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Направления развития: 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 Содержание образовательной деятельности: 
 Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 
предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом.  Создание 
простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей 
от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 
 Задачи художественно-эстетического развития 
Художественная литература и фольклор 

Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 
рассказывание взрослого. 

Приучать внимательно следить за развитием действия художественного произведения, 
понимать содержание. 

Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 
откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 
элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 
Художественно-продуктивная деятельность 

Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать 
игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 
игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его 
освоению. 

Обеспечивать переход каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразительный 
и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); 
установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их 
изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный 
опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 
пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 
маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, 
конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и простейших 
композиций. 

Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 
пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-
оформительской деятельности. 

Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей. 
Музыка 

Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 
постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 

Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 
импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов. 



      

32 
 

Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров 
звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 
детских музыкальных инструментов. 

Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных играх, 
слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-образного 
содержания (15-30 с). 

Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, 
хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 
Приобщение к искусству  
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. 
Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 
мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 
деятельности. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 
Изобразительная деятельность 
Формировать интерес к занятию изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т.п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 
не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 
набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 
цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 
материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки.  
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 
концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу.  
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку.  
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 
цыпленок, пирамидка и др.).  
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 
водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 
виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 
детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 
последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 
предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  
Формировать навыки аккуратной работы. Учить 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.  
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 
и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 
и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 
чувство ритма.  
Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 
деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Музыкальная деятельность  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молото - чек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.).  
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 
(ми) ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу.  
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 
музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).  
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Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 
со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой.  
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них.  
Способствовать 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, едут машины, летят самолеты, идет 
коза рогатая и др.  
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 
передающих характер изображаемых животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  
Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах.  
Театрализованные игры  
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). 
 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  
Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 
элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними 
символами роли.  
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 

Формы и приемы работы по реализации образовательной области: 
Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Совместная работа с 

родителями 

Беседа 
Рассматривание 
интерьера 
Обсуждение 
Подвижные игры 
имитационного 
характера 
Использование 
музыки в 
повседневной 
жизни 
Выкладывание 
готовых форм на 
фланелеграфе 
Рисование по 
трафаретам 
Дорисовывание 

Обучение приемам 
изображения 
Дидактическая 
игра 
Занимательные 
показы 
Индивидуальная 
работа 
Рассматривание 
иллюстраций 
ипроизведений 
искусства 
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка 
Коллективная 
работа 

Игры-имитации 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Автодидактические игры 
Создание изображений из 
готовых форм 
Конструирование и 
изготовление поделок из 
разных материаловСбор 
материала для 
украшения 
Экспериментирование с 
изобразительными 
материалами 
Рассматривание 
произведений искусства 

Консультирование 
Открытые 
мероприятия 
Конкурсы 
Беседы 
Участие в 
коллективной 
работе 
Выставки детских 
работЧтение 
Педагогическая 
пропаганда 
Оказание помощи 
родителям в 
организации дома 
условий для 
самостоятельной 
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Украшение 
предметов личного 
пользования 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта,произведений 
искусства 

 

Создание условий 
для выбора средств 
и способов 
изображения 
Изготовление 
украшений, 
подарков, 
предметов для игр 
Помощь в 
создании 
выразительного 
образа 
Чтение 
Беседы 
Продуктивная 
деятельность 
Тематические 
досуги 
Праздники и 
развлечения 
Слушание 
музыкальных 
сказок 
Заучивание песен, 

пение 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности 
(инструменты, атрибуты, 
элементы костюмов, 
ТСО) 
Музицирование и 
импровизирование на 
музыкальных 
инструментах 
Игры с музыкальными 
игрушками 
Игры в праздник, 
концерт, спектакль 
Имитационные игры 
Импровизации 
Музыкально- 
дидактические игры 
Придумывание простых 
танцевальных движений 
Инсценирование 
содержаний песен, 
хороводов 
Аккомпанемент в пении, 

танце 

художественно- 
творческой 
деятельности 
Прослушивание 
аудиозаписей 
Помощь в создании 
персональной 
выставки 
Организация встреч с 
людьми творческих 
профессий 
Обсуждение 
произведений 
искусства, средств 
выразительности 
Предоставление 
ребенку 
возможности 
слышать разную 
музыку для 
формирования 

предпочтений 

 
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
связанных с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
 Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 
место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 
завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 
месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 
ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 
парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 
«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 
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Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 
двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением 
вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 
Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 
бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание 
и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 
упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 
шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 
взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
 Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 Задачи физического развития 
Сохранение и формирование психического и физического здоровья детей  
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 
благополучия 
Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 
Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 
котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 
Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 
укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 
закаливающие мероприятия. 
Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 
совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 
осанки. 
Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 
достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 
температурный режим, регулярно проветривать. 
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 
компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе эмоционального благополучия. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 
Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в помещении 
в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических 
возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к 
правилам здоровьесберегающего поведения. 
Приобщение к физической культуре 
Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 
активность и самостоятельность. 
Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами 
основных движений. 
Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и 
ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 
остановиться. 
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Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, 
быстро). 
Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, 
в движении. 
Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 
Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления во 
время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 
Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 
отталкивать предметы во время катания их. 
Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 
препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической 
стенке (высота 1,5 м). 

Формы и приемы работы по реализации образовательной области: 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Совместная работа с 

родителями 
Утренняя 
гимнастика 
Подражательные 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Игровые 
упражнения 
Гимнастика после 
сна 
Упражнения на 
развитие мелких 
мышц 
Объяснение 
Показ 
Личный пример 
Театрализованные 
игры 
Закаливающие 
процедуры 
Ситуативные беседы 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
упр на профилактику 
плоскостопия  

Физические 
упражнения 
Физкультурные 
досуги 
Подвижные игры 
Физкультминутки 
Двигательная 
разминка 
Физкультурные 
занятия (учебно- 
тренирующего 
характера, игровые, 
сюжетные, 
тематические, 
комплексные, 
познавательные) 

Ритмическая 
гимнастика 
Упражнения на 
развитие зрительно- 
пространственного 
восприятия, 
ориентировки и 
точности движений. 
Оздоровительные 
досуги 
 

Сюжетно-
ролевые 
игры 
Игровые 
упражнения 
Подвижные 
игры 
Гигиенические 
процедуры 
Подражательные 
упражнения 
Игры на 
асфальте 

Анкетирование, опрос 
Беседы 
Консультации 
Совместные игры 
Личный пример 
Совместное 
выполнение 
упражнений 
Семейные 
объединения 
Привлечение к 
изготовлению 
спортивно-игрового 
оборудования 
Интерактивное 
общение 
Встречи со 
специалистами 
Лечебная 
гимнастика 
Объяснение 
Оформление 
информационных 
стендов 
Дни открытых дверей, 
родительские собрания  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 
представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 
соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей раннего 
возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 
образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов 
образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 
взаимосвязи: 

1) образовательные области, 
2) сквозные механизмы развития детей, 
3) виды детской деятельности, 
4) формы организации детских видов деятельности. 

 
Модель образовательного процесса в младшей группе 

Образовательные 
области 

Сквозные 
механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 
виды 

детской 
деятельности 

Примеры форм организации 
детских видов 
деятельности 

Физическое 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно-
исследовательс 

кая деятельность 

Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с 
правилами (в т.ч. народные), игровые 
упражнения, двигательные паузы, 
праздники, физкультурные минутки, занятия 
в спортивном зале и др. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 
(дидактические (с предметами и игрушками, 
настольно-печатные), подвижные, 
народные), творческие игры (сюжетные 
игровые ситуации, театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, совместный с педагогом труд и 
др. 
Беседы, коммуникативные ситуации, 
ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 
развитие Конструирование 

Наблюдения, опыты, экспериментирование, 
дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры 
с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 
речевые тренинги и др. 
Рассказывание, чтение, обсуждение, 
разучивание, инсценирование произведений, 
театрализованные игры, различные виды 
театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) 
и др. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 
музыкальная, 
восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Совместное с педагогом изобразительное 
творчество, вернисажи детского творчества, 
занятия и др.  
Слушание музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации, 
инсценировки, занятия в музыкальном зале и 
др. 
Обсуждение, разучивание и инсценирование 
произведений, театрализованные игры и др. 
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Покомпонентное описание модели образовательного процесса в младшей группе 
1. Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее - СКР), 

познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - РР), художественно-
эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое развитие (далее - ФР) положены в 
основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные 
компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 
содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности 
детей. Рабочая Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 
деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-
исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 
и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 
Организация коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности 
- первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 
образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 

Сквозные механизмы развития детей младшей группы 
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними). 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации 
задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской 
деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 
максимально эффективно 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материалы; 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 
4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 
непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые наиболее 
адекватны для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая Программа 
предусматривает вариативное использование форм организации образовательной 
деятельности. Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который 
руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности детей, ситуацию в группе.  

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации 
наблюдения 

Распознающее 
Длительное 
Сравнительное 
Дедуктивное 
Наблюдение изнутри 

1.Цель 
2.Мотив 
3.План 
4.Осуществление наблюдения 
5.Подведение итогов 

Фронтально 
По подгруппам 
Индивидуально 
Парами 
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4.2. Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 
Виды экспериментирования 

Наблюдение 
(целенаправлен- 
ный процесс, в 
результате которого 
ребенок сам должен 
получить знания) 

Опыты Поисковая 
деятельность (как 
нахождение способа 
действия) 

Кратковременные 
и долгосрочные 

Демонстрационые 
(показ 
воспитателя) и 
лабораторные 
(дети вместе с 
воспитателем, с 
его помощью) 

Опыт-
доказательство и 
опыт-
исследование 

4.3. Составные формы организации детских видов деятельности 
Составные формы организации детских видов деятельности 

Интерактивные праздники, развлечения, досуги. 
(Постоянное взаимодействие артистов и зрителей, переход 

зрителей в категорию артистов, и  наоборот, общение ведущего с 
участниками мероприятия, стимулирующее  их эмоциональную, 
интеллектуальную, творческую, коммуникативную и душевную 
активность). 

Естественные 
образовательные ситуации 
(ситуативный разговор) 

Игровые образовательные 
ситуации (игра-занятие). 

4.4. Формы организации детских видов деятельности в младшей группе 
Формы организации детских видов деятельности 
Тематический день 

«Растём здоровыми, крепкими, 
жизнерадостными», «Мамин день», «Вода-
водица», «В гостях у Мойдодыра», «Зимние 
забавы» и т.д. 

Тематический период  
«Наша группа», «Любимые игрушки», «Подарки 
Осени», «Новогодний праздник» и т.д.  

Описание вариативных способов, методов и средств 
реализации Программы 

Образовательная технология «Ситуация» 
Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 
деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 
технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 
сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 
ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 
познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 
затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, 
соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 
моделируемых взрослым ситуаций. Такие ситуации могут отличаться по форме 
организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации 
и пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной 
образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или 
недели и др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру. 

Структура личностно ориентированной образовательной ситуации (далее ЛООС) 
№ Компоненты 

деятельности Этапы работы Задачи, решаемые в совместной деятельности 
педагога и детей 

1 Проблема, цель 
деятельности детей в 
рамках ЛООС (мотив) 

Мотивационно-
ориентировочный 

Выявление сути проблемы, актуализация 
потребности ее разрешить, формулировка цели, 
волеизъявления детей. 

2 План Поисковый Поиск путей решения проблемы, необходимых 
знаний, умений, определение порядка действий. 

3 Исполнительские 
действия 

Практический Реализация плана (использование педагогом 
различных форм организации детских видов 
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деятельности, позволяющих, с одной стороны, 
разрешить проблему, с другой – решить 
программные задачи). 

4 Оценка Рефлексивно-
оценочный 

Выявление факта и путей достижения цели 
(разрешения проблемы), применявшихся знаний, 
умений, нашедших применение личностных качеств 
детей. 

 
Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 
наглядные, практические и другие методы обучения. 

Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям 
пояснения, рассказать сказку или о каком-либо явлении. 

Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное ознакомление 
детей с окружающим миром. 

Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала не 
только слушание и наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных практических 
действий с предметами. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных 
методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение,  
экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой 
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 
основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 
Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 
В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 
столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 
постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 
ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 
формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и младшего 
дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 
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качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных 
видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

2. 1 Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
Взрослый выступает в процессе приобретения ребенком общих культурных умений 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживает и развивает мотивацию ребенка. 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.   
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.  

Адаптационный период дошкольника: когда говорят про адаптацию ребенка в 
детском саду, имеют в виду его приспособление к новым условиям — это окружающие 
люди, распорядок дня, новые правила, отсутствие родителей. С этого момента начинается 
активная социализация ребенка, которая может сопровождаться некоторыми трудностями. 

В период адаптации можно наблюдать эмоциональную и физическую 
нестабильность — ребенок может часто плакать, скучать по маме, расстраиваться по 
мелочам, перестать кушать или спать. Это нормально. 

Воспитатель играет важную роль в процессе адаптации ребенка. Качество его 
взаимодействия с ребенком и с родителями влияет на то, как в целом пойдет весь процесс 
и как быстро он закончится. 
Работа воспитателя с детьми 
Важно установить доверительные отношения с детьми, чтобы они рядом с вами 
чувствовали себя в безопасности. 
• При первом знакомстве с малышом будьте ласковы с ним. Проявляйте искреннюю 

доброжелательность, улыбайтесь, предлагайте свою помощь, проявляйте к нему интерес, 
например, задавайте вопросы о его настроении и самочувствии. У ребенка с первой 
встречи должно сложиться впечатление, что вам можно доверять, что вы друг, который 
всегда поможет. 
• Познакомьтесь с ребенком в неформальной обстановке. Например, присоединитесь к 

малышу с мамой на прогулке. Тогда ребенок будет воспринимать вас как знакомого, 
увидев в детском саду. 
• Создайте в группе теплую и домашнюю атмосферу, чтобы дети чувствовали себя в 

комфорте и безопасности. Это можно сделать с помощью предметов декора — комнатные 
цветы, небольшие домики или уголки для уединения. Дети могут приносить свои 
игрушки, чтобы рядом были знакомые предметы. 
• Периодически прикасайтесь к детям и обнимайте их. Тактильный контакт дает им 

чувство защищенности и помогает быстрее адаптироваться. 
• Многим детям хочется, чтобы мама была рядом. Удовлетворить эту потребность в 

детском саду можно, если создать «семейный» альбом. Расположите его в свободном 
доступе, чтобы ребенок мог в любой момент подойти и посмотреть фотографию мамы или 
папы. 
• Вовлекайте детей в групповые и индивидуальные интересные игры. Если дети будут 

увлечены, их переживания отойдут на второй план. Кроме того, игры помогут 
сформировать в лице воспитателя образ лидера, который в любой ситуации придет на 
помощь. 

Алгоритм адаптации к детскому саду 
Адаптация ребенка к детскому саду — это поэтапный процесс. Задача воспитателя 

- регулировать эти этапы и направлять родителей 



      

43 
 

Посещение детского сада лучше начинать с дневных и вечерних прогулок с 
группой. Мама остается рядом с ребенком на время этих прогулок. В течение первой 
недели можно приводить ребенка на несколько утренних часов. Если возможно, мама 
остается в группе с ребенком, если нет, то просто приходит за ним после утренней 
прогулки.  

В течение второй недели время пребывания малыша увеличивается до обеда. Он 
кушает вместе с остальными, после чего мама забирает его домой. На третьей и четвертой 
неделе ребенка можно оставлять на дневной сон и забирать его сразу после сна или после 
полдника. 

После четвертой недели ребенка можно оставлять в детском саду на полный день. 
Во время адаптационного периода важно приводить ребенка самым первым или самым 
последним, чтобы он не видел слез других детей. Лучше накормить ребенка дома, 
поскольку многие дети отказываются есть в незнакомой обстановке, тем более 
непривычную еду.  

Завершение адаптации 
Воспитатель постоянно наблюдает за эмоциональным и физическим состоянием 

ребенка. Можно считать, что адаптация подошла к концу и ребенок больше не 
испытывает явного напряжения, если на протяжении 7 дней ребенок: 

Не плачет без причины и не спрашивает про маму 
С интересом играет со сверстниками и общается с воспитателем 
Хорошо спит, ест и не болеет 
Успех адаптации и скорость ее завершения зависит от совместной работы 

воспитателя и родителей. Только работая в команде и проводя воспитательные 
мероприятия в садике и дома, можно за короткое время подготовить ребенка к детскому 
саду и помочь ему социализироваться в новом коллективе. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. Культурные практики рассматриваются нами в 
соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 
способы самоопределения, саморазвития самореализации, тесно связанные с содержанием 
его бытия и события с 
другими людьми». Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и 
продуктивную образовательную деятельность. 
 Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни. 
- культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской –это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. 
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 Сенсорный и интеллектуальный тренинг система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 
 Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы осуществляется 
поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 
столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 
постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 
ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 
формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и младшего 
дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 
качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных 
видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 
в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности: 
Игровая  
 Содержание работы - игры дают возможность активному проявлению 
индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 
сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 
приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 
достижению, общих интересов и переживаний. 
 При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 
творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию 
и решать возникшие вопросы самостоятельно. 
Познавательно-исследовательская 
        Содержание работы - дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 
аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 
просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 
познавательной литературе и др.  
 Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 
деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 
расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать 
самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 
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деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 
изучению. 
 Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 
познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; 
ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 
творческих решений. 
Коммуникативная 
 Содержание работы - развитию коммуникативной деятельности (общения в 
процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях 
формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между 
взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя 
ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 
внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения 
самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в 
речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 
детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и 
пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 
процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 
художественной литературы и фольклора и т.д. 

Педагогические условия поддержки детской инициативы 
в познавательном развитии 

Обеспечение использования собственных, в т.ч. 
«ручных» действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического 
материала, способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, 
величинами. 

Организация речевого общения детей, 
обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, 
явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей предполагающая 
использование ими совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях 
формируются микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение 
детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 
«педагог – дети», «дети – дети» 

Позиция педагога при организации 
жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя 
заключается в организации ситуаций 

для познания детьми отношений 
между предметами, когда ребенок 

сохраняете в процессе обучения чувство 
комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

Психологическая перестройка 
позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 
ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе 
специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха, 
достигнутого 
ребенком. Его 

аргументация создает 
положительный 

эмоциональный фон 
для проведения 

обучения, 
способствует 

возникновению 
познавательного 

интереса. 
Одной из основных образовательных задач Рабочей Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 
групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-
ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 
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образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих 
полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
социальным заказом его родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 
педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 
педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 
организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 
родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 
ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 
или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что 
знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать свой личностный 
потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль 
помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 
создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в 
«умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 
внимание в Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 
инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 
благо» ребенка.  

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Рабочей Программой является создание содружества 
«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 
друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 
Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — объединение усилий 
образовательного учреждения и семьи в обеспечении оптимальных условий для 
разностороннего развития каждого воспитанника в соответствии с его особенностями, 
потребностями и возможностями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 
«Социально - коммуникативное развитие» 

- ознакомление родителей с основными показателями социально-коммуникативного 
развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 
занятиях, усвоение социальных норм и правил); 
- индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 
личностного развития детей при их личной встрече с воспитателем или педагогом-
психологом, или через Интернет; 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 
обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие» 
- ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
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взрослыми и сверстниками; 
- привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 
посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках; 
- участие родителей в детских познавательных проектах; 
- заинтересованность родителей в создании условий для формирования познавательной 
активности и самостоятельности ребенка; 
- просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным 
развитием детей; 
- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 
памятным местам отдыха горожан. 

«Речевое развитие» 
- ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 
культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 
- консультирование родителей специалистами (учитель-логопед, учитель- дефектолог); 
- развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги; 
- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
- использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию, аппликации и 
лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности; 
- раскрыть возможности искусства как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка; 
- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, художественных выставках, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры; 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; 
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 
способствующим возникновению творческого вдохновения. 

«Физическое развитие» 
- предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 
информации; 
- персонализация передачи информации о здоровье и физическом развитии каждого 
воспитанника 
- создание специальных стендов для информирования о факторах, влияющих на 
физическое здоровье ребенка, об общих рекомендациях специалистов; 
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 
других мероприятиях). 

В основе совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 
принципы: 
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 
2. Единство в понимании педагогами и родителями целевых ориентиров, задач, средств, 
условий, результата развития ребенка. 
3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 
4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического 
коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 
совместной работе с детьми. 
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5. Постоянный анализ промежуточных и «конечных» результатов образовательного 
процесса (образования ребенка), с целью обеспечения успешности ребенка на каждом 
возрастном этапе развития. 

Примерное содержание общения с родителями 
- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 
- причины детского непослушания; 
- как правильно слушать ребенка; 
- совместные игры с ребенком; 
- сила влияния родительского примера; 
- роль игры и сказки в жизни ребенка; 
- мальчики и девочки: два разных мира; 
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 
- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

Формы взаимодействия с родителями 
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 
справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 
пропаганда и др.) 
2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 
др.). 
3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 
тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 
семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 
4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 
мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 
выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 
(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 
педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 
материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 
детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 
жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 
форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами 
для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе 
качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 
5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 
детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 
представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 
детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 
здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 
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Модель взаимодействия педагога и родителей 
Первый этап 

(ознакомительный) 
Предполагает сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ 
полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор 
информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – 
общепрофилактический 

Включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, родительская 
газета, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча 
со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – 
индивидуальная работа 

Посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями, традициями, 
посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздников. Со 
стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны 
родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – 
интегративный 

Организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, конкурсов, 
выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, 
участие родителей в совместных делах. 

 
2.5 Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

 Цель: создание условий, способствующих позитивной социализации 
дошкольников, их социально-личностному развитию, которое неразрывно связано с 
общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и 
других видов развития личности. 
 Задачи: 
• развитие личности ребёнка (с учётом его индивидуальных физических и умственных 
возможностей); 
• осуществление полноценной адаптации в группе сверстников; 
• оказание помощи и поддержки родителей. 
Принципы: 
1) принцип опоры на обучаемость ребенка; 
2) принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 
3) принцип соблюдения интересов ребенка; 
4) принцип непрерывности; 
5) принцип тесного взаимодействия и соглосований; 
6) принцип комплексности. 
 Методы и приёмы: беседа, игра, занятие, чтение художественной литературы , 
этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, игры и 
упражнения, способствующие развитию эмоционально-личностной и поведенческой сфер, 
приёмы арт-терапии (куклотерапия, сказкотерапия, изотерапия), релаксационные 
упражнения. 
Направление работы  Характерные особенности 

развития  
Формы работы 

Дети с нарушениями 
речи 

- речевое развитие не 
соответствует 
возрасту 
- нарушение речи носят 
устойчивый 
характер, самостоятельно не 
исчезают, а закрепляются 
- нарушение речи оказывает 
отрицательное влияние на 
психическое развитие ребенка. 

- взаимодействие с логопедом 
- создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства в группе 
- формирование адекватного 
отношения ребенка к речевому 
нарушению 
- стимулирование активности 
ребенка в исправлении речевых 
ошибок 
- пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 

Дети с нарушениями 
поведения, с 
эмоционально- 
волевыми 
расстройствами, с 

- наличие отклоняющегося от 
нормы поведения 
- имеющиеся нарушения 
поведения трудно исправляются 
- частая смена состояний, эмоций. 

- осуществление ежедневного, 
постоянного контроля, 
направленного на формирование 
дисциплинированности 
- терпение со стороны взрослого, 
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ошибками воспитания сохранение спокойного тона при 
общении 
- своевременное определение 
характера нарушений у ребенка, 
поиск эффективных путей помощи 
- четкое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов 
труда и отдыха) 
- четкие и короткие инструкции, 
контроль. 

Дети с нарушением 
координации 
движений 

- быстрая утомляемость 
- слабость мышечной силы 
- непрочные двигательные умения 
- в ситуациях двигательной 
активности занимает 
наблюдательную позицию. 

- равномерное распределение 
нагрузки на все части тела 
- многократное повторение 
упражнений 
- развитие сенсомоторной 
активности, крупной и тонкой 
моторики. 

 
3. Часть рабочей программы,  

формируемая участниками образовательных отношений 
 Содержание ориентировано специфику национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. В 
содержательном разделе Программы представлено описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физического развития. 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст 
/ Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2019  
 Содержание программы:  
- раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические 
ценности отечественной и мировой культуры, культуры народа; 
 - направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, формирования 
субъектного опыта жизнедеятельности; 
 - выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 
социокультурному и природному окружению.  
Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и 
направленность образовательного процесса на:  
- формирование личности ребенка, протекающее в контексте общечеловеческой культуры 
с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека;  
- определение содержания дошкольного образования на уровне содержания современной 
мировой и отечественной культуры;  
- организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех возрастных 
субкультур (сверстники, старшие, младшие).  
 Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом 
деятельности по освоению ребенком культуры как системы ценностей, реализации 
культурных практик жизнедеятельности ребенка.  
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Содержание образования учитывает базовые национальные ценности2, хранимые в 
социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 
России, передаваемые от поколения к поколению в современных условиях:  
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству;  
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство;  
- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода;  
- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость;  
- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; - традиционные 
российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога;  
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;  
- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей ею жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 
и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы.  

                                            
2  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 
образования 
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  Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.  
  Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.  
  Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Специально организованная образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
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• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от  содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
• экспериментирование с объектами неживой природы;  
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  
Ситуации общении и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно игровою 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и груд в природе.  

К основным, концептуально обоснованным технологиям реализации культурных 
практик ОП ДО «СамоЦвет» относятся следующие образовательные технологии:   

• технология развития ценностных ориентаций детей дошкольного возраста;   
• технология развития ребенка как  субъекта образования, образовательных отношений;   
• технология развития творческой активности ребенка как субъекта деятельности и 

общения в ценностно ориентированной образовательной среде.   
 
Центральным компонентом реализации ОП ДО «СамоЦвет» является «Технология 

развития ценностных ориентаций детей дошкольного возраста». Одна из значимых 
задач реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования направлена на создание благоприятных условий для развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
окружающим миром. На фоне эмоционального благополучия детей дошкольного возраста 
и системы положительного отношения к себе, другим людям, к миру в дошкольной 
образовательной организации должны быть обеспечены условия для полноценного 
развития личности ребенка во всех пяти образовательных областях.  

 
Образовательная область Культурные 

практики  
Направленность содержания  

Социально- коммуникативное развитие:   
Духовно-нравственная культурная практика   
Культурная  практика  безопасности  
жизнедеятельности   
Культурная практика самообслуживания и  
общественно полезного труда   
Культурная практика игры и общения   

Направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; 
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формирование основ безопасного  
поведения в быту, социуме, природе   

Познавательное развитие:   
Культурная практика познания   
Культурная практика конструирования   
Сенсомоторная культурная практика   

Направлено на формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира   

Речевое развитие:   
Речевая культурная практика   
Культурная практика литературного детского 
творчества   

Включает владение речью как средством общения 
и культуры   

Художественно-эстетическое развитие:  
Культурная  практика  изобразительного 
детского творчества   
Культурная практика музыкального детского 
творчества  
 Культурная практика театрализации  

Предполагает развитие предпосылок 
ценностносмыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к 
окружающему миру   

Физическое развитие:   
Культурная практика здоровья   
Двигательная культурная практика   

Направлено на становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании,  

двигательном режиме, закаливании, 
формировании полезных привычек и др.)   

при  

 
Работа с одарёнными детьми.  

Одарённость детей является одной из важных проблем общества в настоящее 
время. Значимость данного вопроса заключается не столько в передаче знаний, сколько в 
создании условий для того, чтобы дети могли  углублять эти знания и разрабатывать на их 
основе новые, необходимые для жизни общества.  

Наибольший успех в обучении и развитии любого ребенка может быть достигнут 
тогда, когда учебная программа соответствует его потребностям и возможностям. В связи 
с тем, что потребности и возможности одаренных дошкольников, отличаются от таковых 
у их сверстников, возникает необходимость дифференцированного обучения одаренных 
детей по специально разработанным программам. Многогранность и сложность феномена 
одаренности определяет целесообразность существования разнообразных направлений, 
форм и методов работы с одаренными детьми.  
Отличительные особенности одаренных детей  

1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 
интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и 
проявления.  

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность.  
3. Испытывают радость от умственного труда.  

Категории одаренных детей  
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1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 
равных условиях.  

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности — одаренности в 
определенной области науки, искусства.  

3. Воспитанники, не достигающие по каким - либо причинам успехов в обучении, но 
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 
незаурядными умственными резервами.  
Принципы работы с одаренными детьми  

1. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.  
2. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

клубы по интересам.  
Цели и задачи работы с одаренными детьми.  

1. Выявление одарённых детей.  
2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. Задачи:  
 знакомство  воспитателя  с  приемами  целенаправленного 
 педагогического наблюдения, диагностики;  
 проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих 
воспитанникам проявить свои возможности;  
 предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 
деятельности со сверстниками, воспитателем, через самостоятельную работу.  
Стратегия работы с одаренными детьми  

При выявлении одаренных детей учитываются успехи в какой- либо деятельности: 
образовательной, художественной, физической и др.  

Дети охотно осваивают содержание учения под руководством взрослого и 
самостоятельно.  

Воспитательная и образовательная работа организовывается воспитателем таким 
образом, чтобы воспитанник мог проявить свои возможности в самых разных сферах 
деятельности. Это важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и 
должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности. 
Формы работы с одаренными воспитанниками  
- творческие мастерские;  
- групповые занятия ;  
- кружки по интересам;  
- конкурсы;  
- работа по индивидуальным планам;  
- исследовательские проекты   
Работа с одарёнными детьми.  
План работы с одарённым ребёнком (примерный).  
1. Индивидуальная работа  
2. Занятия в кружке  
3. Участие в конкурсе  
4. Проектная деятельность  
5. Вовлечение в коллективную деятельность  
6. Работа с родителями.  
Направления работы с одарёнными детьми и их родителями (примерные)  
1. Планирование и организация работы.  
2. Корректировка банка данных одаренных детей и детей с высокой и достаточной 
мотивацией к познанию мира  
3. Мониторинг состояния здоровья одаренных детей.  
4. Оказание методической помощи родителям об организации работы по развитию 
интеллектуальных способностей детей.  
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5. Подбор литературы по выбранным темам проектно-исследовательской деятельности 
воспитанникам.  
6. Создание картотеки материалов периодической печати по научно-исследовательской 
деятельности.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагога. 
Принципы Программы: 

Самоценность детства.  
Полноценное проживание всех этапов детства. 
Признание ребенка полноценным участником образовательных отношений.  
Поддержка инициативы ребенка.  
Сотрудничество с семьей. 
 Значимым   условием   реализации   Программы   является   создание   развивающей   

и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в 
детском саду должно   доставлять   воспитаннику   радость, а   образовательные   
ситуации   должны   быть увлекательными. 

Изучаемые воспитанниками темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы - развития способности и инициативы воспитанника, 
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 
моделями и символами). 

3.1 Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 
образовательного учреждения 

     Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ разработаны на основе 
действующих СанПин, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 
возрастных особенностей детей дошкольного возраста соответствует функциональным 
возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; обеспечивает баланс между 
разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование. 
 Режим — это организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального  заказа родителей, 
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 
детской деятельности. 
 В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, 
согласованное между заведующим и родителями (законными представителями), 
определенным в договоре. 
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 При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 
  Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, в питании). 
  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 
  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
  Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
  Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 
  Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 
    Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна, перед уходом детей домой. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
 Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, изобразительной, двигательной, музыкальной, а также восприятия 
литературных произведений и фольклора, конструирования, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд) с учетом их интеграции с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей и решения конкретных 
образовательных задач. 
  Учебный план / Календарный учебный график - 423.tvoysadik.ru/sveden/education  
 Режим занятий - https://423.tvoysadik.ru/sveden/document   

 
3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 
детей, задачами которой являются: 
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 
воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
 Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 
родители (законные представители) и другие специалисты) в зависимости от текущих 
программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и 
потребностей (инициативы) дошкольников.  
 Формы организации досуговых мероприятий: 
- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 
(законные представители); 
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 
(другими членами семей воспитанников); 

https://423.tvoysadik.ru/sveden/education
https://423.tvoysadik.ru/sveden/document
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- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы (далее - РППС) 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, а 
также территории участка, закрепленного за младшей группой (далее - участок), 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей младшего дошкольного 
возраста. 
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
РППС обеспечивает: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей 4-го года жизни. 
 РППС в группе является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 4-го года жизни и 
содержанию ОП ДО. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и др. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в группе и на участке) обеспечивают: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства обеспечена возможностью изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов обеспечена: 
- возможностью разнообразного использования детьми различных составляющих 
предметной среды группы, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды обеспечена: 
- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 
- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
5) Доступность среды группы направлена на обеспечение: 



      

62 
 

- доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
- свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности; 
- исправности и сохранности материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечена соответствием всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 Особое место в образовательном процессе уделяется организации условий для 
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

 
 Самостоятельная деятельность детей: 
• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
мотивирующей предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или 
действовать индивидуально; 
• организованная деятельность с детьми, направлена на решение задач, связанных с 
интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 
быту и др. 

 
Групповая 
(игровая) 
Комната 
спальня 

 
*осуществление физкультурно-
оздоровительной  и 
воспитательно-образовательной 
работы; 
*проведение режимных 
моментов; 
 
*совместная и самостоятельная 
деятельность; 
 
*непрерывно непосредственно 
образовательная деятельность в 
соответствии с образовательной 
программой. 
 
Дневной сон;  
Гимнастика после сна 

 
Детская мебель для практической деятельности 
Игровая мебель.  
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
Конструкторы 
Дидактические, настольно-печатные игры. 
Центр природы и экспериментирования 
Литературные центры 
Строительная мастерская 
Спортивный центр 
Центры театрализации: 
Центры Творчества и искусства 
Игровые центры   
Методическое обеспечение группы  

 
Шкаф, раскладушки, стол воспитателя, 
методический шкаф (микрометод кабинет) 

Приемная 
комната 
(раздевалка) 

 
Информационно-
просветительская работа с 
родителями. 

 
Информационные стенды для родителей. 
Выставки детского творчества. 

«Зеленая 
зона» участка 

 
Прогулки, наблюдения; 
игровая деятельность; 
самостоятельная 
двигательная деятельность; 
физкультурная на улице; 
физкультурные досуги, 
праздники; 
развитие познавательной 
деятельности; 
развитие трудовой 
деятельности средствами 
сезонного оформления 
участков. 

 
Игровое, функциональное, (веранда, столы, 
скамейки) и спортивное оборудование. 
Физкультурная площадка. 
Клумбы с цветами. 
Огород  
Площадка для ознакомления дошкольников с 
ПДД 
Экологическая зона 
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 Особенностью построения среды в ДОУ является такая организация детской 
деятельности, в том числе и самостоятельной, которая позволяет воспитаннику 
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 
поставленной цели, самовыразиться. 
 При этом показателем развития ребенка являются не столько знания, умения и 
навыки, а способность организовать свою деятельность самостоятельно, инициировать ее: 
поставить цель, оборудовать (и убрать) свое рабочее место, спланировать ее, приложить 
волевые усилия, выстроить логическую цепочку действий, добиться задуманного 
результата, проявляя при этом положительные культурно-этические, нравственные 
качества в общении со взрослыми и сверстниками. 
 В группе выделены различные пространства активности: 
- пространство познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
- пространство для творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и 
изобразительная деятельность); 
- пространство для игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 
игр; 
- пространство для литературного чтения обеспечивает литературное развитие 
дошкольников; 
- пространство для спортивных игр и упражнений обеспечивает двигательную 
активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 
 

3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Обязательная часть 
Комплексная программа дошкольного образования «Мир открытий». Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Петерсон 
Л.Г., Лыковой И.А. –  М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018г., 
Методические рекомендации к комплексной образовательной программе ДО «Мир открытий»  / Науч. рук. 
Л.Г.Петерсон; под общ. ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. –  М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018г., 
Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе ДО «Мир открытий» Методическое 
пособие. Науч. рук. Л.Г.Петерсон – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018г. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3 – 5 лет по социально-коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015г.   
Безопасность 
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности.  Планирование образовательной деятельности во второй 
младшей  группе: – Спб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ребенок и окружающий мир 
Ребенок и окружающий мир. Познавательное развитие Л.Л. Тимофеева Вторая младшая группа  М.: БИНОМ 
Лаборатория знаний, 2018г. 
ития детей 3 – 7 лет.  – М.: «Цветной мир», 2016г. 
Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира.  Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 
Младшая  группа. Учебно-методическое пособие. – М: Центр педагогического образования, 2016г. 
Конструирование 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: «Цветной мир», 2015г.  
Развитие элементарных математических представлений 
Петерсон Л.Г. Игралочка.  Методические рекомендации.  Для детей 3 – 4 лет. Часть 1. – М.: Ювента, 2016г.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и  развитие речи (Развиваем речь) – М.: ТЦ Сфера, 2015г., 
2020г. 
Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации образовательной программе ДО «Мир открытий» Игры и 
конспекты занятий. Вторая младшая группа–М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018г. 
Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации образовательной программе ДО «Мир открытий» Игры и 
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конспекты занятий. Средняя группа–М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018г. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 4 лет Младшая группа (Развиваем речь),  – М.: ТЦ Сфера, 2020г. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Изобразительная деятельность 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность. Младшая группа. – М.: «Цветной мир», 2017г.,2018г  
Музыкальная деятельность 
Мерзлякова С.И. Учим детей 3-4 лет  петь. Песни и упражнения для развития голоса. .-М.: ТЦ Сфера, 2017г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. -М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроение, чувства в музыке. -М.: ТЦ Сфера, 2019г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. -М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. -М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. -М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
Радынова О.П. Слушаем музыку. Рекомендации к комплекту дисков «Музыкальная шкатулка»(10СД) .-М.: ТЦ 
Сфера, 2018г. 
Тютюнникова Т.Э. Музыка детства .Учебное пособие.-М. Издательство «Бином. Лаборатория знаний»,2019г. 
Тютюнникова Т.Э., Буренина А.И. Музыка детства.  Методические рекомендации по работе с детьми 3-4 лет  к 
программе «Мир открытий» -М. Издательство «Бином. Лаборатория знаний»,2019г. 
Тютюнникова Т.Э., Буренина А.И. Музыка детства.  Методические рекомендации  и репертуар с нотным 
приложением к программе «Мир открытий».Средняя группа детского сада. -М. : Издательство «Просвещение»,2021г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Младшая группа Учебно-методическое пособие к 
образовательной программе «малыши-крепыши». – М.: Изд. «Цветной мир», 2020г. 

КОРРЕКЦИОННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
Методические материалы по работе с детьми ОВЗ в системе общего образования. Е.: МБЦ ИМЦ «Екатеринбургский 
Дом Учителя, 2015г. 
Баряева Л. Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г. и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. Примерная 
адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  СПб. 2014.  
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 
ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2021 
Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)   и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб.: ООО «Детство – 
Пресс», 2015г. 
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО  «Детство – Пресс» 
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты. 

ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
Взаимодействие семьи и ДОО. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. – Спб.: ООО «Изд. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 
Календарное планирование по программе «Мир открытий». – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018г.  
Календарное планирование по программе «Мир открытий». Подготовительная группа. Старшая группа. Средняя 
группа. Вторая младшая группа. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2019г. 
Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель. Программа работы с родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера 
Оценка нейромоторной готовности к обучению. Диагностический тест уровня развития от ИНФП – Москва Линка-
Пресс, 2017г. 
Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста. А.А. Чеменева. Веселый 
рюкзачок– М.: ООО Русское слово-учебник, 2017г 
Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средство социализации ребенка. Методические 
рекомендации. Толстикова О.В. – Е.: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015г. 
Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах. Под общей ред. Верховкина М.Е. – СПб.: КАРО, 2014г. 
Разработка ООПОП. Методические рекомендации. Толстикова О.В.  Е.: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014г. 
Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста. Методическое пособие. 
Толстикова О.В.  – Е.: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014г. 
Шкалы для комплексной оценки качества образования Национальное образование – Москва, 2019г. 

 
4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное 

планирование и осуществление в деятельности образовательной организации позитивной 
социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, 
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отражающей ценности и принципы Программы. 
Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, 

отражающими ее идеи и принципиальные позиции, являются: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; обеспечение условий принятия 

ребенка как ценности; учет сензитивности периодов развития ребенка; 
• обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую 

деятельность того или иного периода развития ребенка (общение, игра и др.);  
обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка; 

• реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и познавательного 
развития; 

• обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка – 
адаптации, индивидуализации; 

• определение совместной деятельности взрослых и детей; 
• 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; обеспечение профессионального развития педагога; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды. 
Требования к материально-техническим условиям включают: требования, определяемые 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: к условиям 
размещение организаций, осуществляющих образовательную 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;охране здоровья воспитанников и охране труда работников образовательной 
организации. 
•требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
•требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
•требования к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 
•требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Программа предполагает использование разнообразных форм организации 
образовательного процесса, видов культурных практик через игровые развивающие 
ситуации, исследовательские проекты, проекты в области различных искусств, 
коммуникативную, двигательную музыкальную и другие виды активности в режиме 
жизнедеятельности ребенка в образовательной организации и распорядке дня. 

Следуя основным идеям Программы, основная задача педагогов заключается в 
создании образовательной среды для формирования сообщества детей и взрослых, в 
котором и те и другие вносят свой активный вклад в образовательный процесс, следуя 
принципу равноправия в активности и инициативности детей и активностью и 
инициативности взрослых. 

Творческая деятельность на прогулочной площадке 
•Создавать вместе с детьми условия, которые вдохновляют, побуждают детей играть на 
открытых пространствах. 
•Предоставлять детям предметы с различными возможностями использования, такие как 
игрушки, предметы повседневного обихода, различные технические средства, которые 
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каждый ребенок может использовать тогда, когда хочет (почти). 
•Следить за тем, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели доступ к 
однотипным предметам, материалам и инструментам, чтобы их потребности были 
удовлетворены, и они могли заниматься самостоятельной деятельностью. 
•Разрешать детям приобрести базовый опыт обращения с огнем, водой, землей и 
воздухом. 
•Предлагать широкий спектр возможностей для игры. 
•Поощрять детей решать самостоятельно, во что, когда, как долго и с кем, они хотят 
играть. 
• Следить за тем, нет ли детей, которые замкнуты или исключены из игры, устанавливают 
возможные причины. 
• Поддерживать желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, узнали – 
даже с помощью телевидения, видео и т. д. – и помогают им понять различные вопросы, в 
зависимости от уровня развития, без строгих запретов, но с ограничениями и правилами, 
которые должны быть установлены по согласию с детьми. 
• Побуждать детей сделать игру более интересной и разнообразной, но без подавления 
идеи игры. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение детьми 
различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и динамики, а 
затем фиксации «находок» как результата деятельности. В процессе этой деятельности 
развивается исследовательское поведение. 

Планирование и проведение проектов 
Проект можно обозначить как сознательно выбранную и целенаправленную деятельность 
детей и взрослых, занимающихся в запланированной по времени и по содержанию 
последовательности какой-либо темой из жизненной реальности детей. Проекты 
организуются по конкретным поводам, в которых отражаются склонности и интересы 
детей. 
Проекты – несмотря на необходимое планирование и подготовку – являются учебными 
структурами, открытыми для спонтанных идей детей, новых размышлений педагогов или 
импульсов родителей и других лиц. 

Темы (общие) для деятельности детей в различных культурных практиках, 
охватывающие все направления развития содержания ОП ДО «СамоЦвет».  

Ценность «Семья». Ценность «Здоровье». Ценность «Труд и творчество».  
Ценность «Социальная солидарность» 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. В. Дягилева, О. В. 
Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 
Игровые упражнения и игры на асфальте. -  Е.А. Сочеванова –  СПБ «Детство-Пресс», 2020г. 
Парциальная программа для детей дошкольного возраста. Мир Без Опасности Лыкова И.А..– М.:  «Цветной мир», 2017г. 
Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения – М.:  Скрипторий 2015г. 
Сборник детских эссе и рассказов «Семейные легенды», Екатеринбург, 2018 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. В. Дягилева, О. В. 
Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 
Камни Урала,Средне-Уральское книжное издательство, 1984г. 
Красная Книга. Свердловской области, Екатеринбург, 2008г. 
Красная книга. Среднего Урала, Екатеринбург,1996г. 
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Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.– СПб.: ООО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016г 
Лаврова С.А. Кладовая земли. Урал – ООО Белый город 
Мартынова Е.А.  Организация-опытно-экспериментальной деятельности –Волгоград, 2015г. 
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром Экспериментирование – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018г 
Нищева Н.В.  Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника– 
СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г 
Столица Урала Исторические хроники, Екатеринбург, 2019г. 
Тутушева Г.П. Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности 
Парциальная программа «Любознайка» (3-7 лет) – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г 
Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 3 – 7 лет  – СПб.: ООО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г 
Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста Веселый рюкзачок 
Чеменева.  А.А. – М.: ООО Русское слово-учебник, 2017г 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. В. Дягилева, О. В. 
Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»– 
2014г. 
Дурова Н.В. От звука к букве – М: Школьная Книга, 2019г 
Дурова Н.В. От слова к звуку – М: Школьная Книга, 2019г 
Дурова Н.В. Поиграем в слова – М: Школьная Книга, 2019г. 
Дурова Н.В. Читаем сами– М: Школьная Книга, 2019г 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа– М.: Вента-Граф, 2016г. 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду4-7 лет. – М.: Вента-Граф, 2016г. 
Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. 5 – 6 лет. – М.: Вента-Граф, 2014г., 2016г.  
Журова Л.Е. Эти удивительные звуки 4 – 5 лет – М.: Вента-Граф, 2017г. 
Журова Л.Е. Я умею читать, 6 – 7 лет, 1 часть, 2 часть. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. В. Дягилева, О. В. 
Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-Петербург, 2015г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры:  Музыка о животных и птицах – М.: Т.Ц Сфера, 2014г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры:  Настроение, чувства в музыке – М.: Т.Ц Сфера, 2014г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры:  Песня, танец, марш. – М.: Т.Ц Сфера, 2014г. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры:  Природа и музыка  
Радынова О.П. Музыкальные шедевры:  Сказка в музыке. Музыкальные инструменты – М.: Т.Ц Сфера, 2014г. 
Радынова О.П. Слушаем музыку. Рекомендации к комплекту дисков «Музыкальная шкатулка» (Комплект из 10 
дисков)  – М.: Т.Ц Сфера, 2018г. 
Толстикова О.В. Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста / Методическое пособие. – 
Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. В. Дягилева, О. В. 
Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 
Сборник «Подвижные игры народов Урала. Игры на асфальте для детей дошкольного возраста»  - Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014г. 
Утробина К.К. Подвижные игры для детей 3 – 5 лет Подвижные игры для детей 5 – 7 лет – М.: Гном, 2017г. 
Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2017г. (Будь здоров, дошкольник!) 



      

68 
 

КОРРЕКЦИОННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
Методические материалы по работе с детьми ОВЗ в системе общего образования. Е.: МБЦ ИМЦ «Екатеринбургский 
Дом Учителя, 2015г. 
Жукова Н.С. Уроки логопеда, исправление нарушенной речи,  Москва: эксмо, 2021 
Жукова Н.С. Логопедия: теории и практики, система логопедического воздействия,  Москва: эксмо, 2021  
Лаврова С. Потешки прогулки по Уралу.  
Лаврова С. Удивительный Урал 
Миронова Н. М. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями, 2015 
Средства:  
-рассматривание книг  
-сюжетные истории  
- экспериментирование с материалами  
(что можно сделать из бросового материала)  
- Чтение сказов Бажова  
- «Сказания о Древнем Урале» 
Методы: 
а) словесные методы (источником знания является устное или  печатное слово); 
б)  наглядные  методы  (источником   знаний   являются   наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия); 
в) практические методы  (дети  получают  знания  и  вырабатывают умения, выполняя практические действия). 
г) игровой метод предполагает перенос учебного действия в условный план, полное вхождение ребёнка в игровую ситуацию. 
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