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Аннотация рабочей программы 

 

Рабочая программа (модуль) основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования группы 

общеобразовательной направленности для детей от 3 до 4 лет. – г. Сухой Лог – 2022 

г. 

 

Составитель: Макарова Светлана Витальевна, высшая кв.категория, Гайнутдинова 

Ирина Руслановна первая кв.категория,  воспитатели МАДОУ № 43 «Малыш». 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по всем сферам (образовательным областям) развития 

ребенка (физическая, познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-

эстетическая). 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

психофизических особенностей детей младшего дошкольного возраста, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей младшего дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие 

ребенка 4-го года жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности; 

формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка  

 

В группе общеразвивающей направленности осуществляется реализация рабочей 

программы образовательной деятельности с детьми 4-го года жизни (далее – рабочая 

программа или РП) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 43 «Малыш» (далее – МАДОУ). Рабочая программа разработана 

на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной заведующим ДОУ.  

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания детей 

младшего дошкольного возраста в МАДОУ (Группе).  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 12-часовое пребывание с 07.00 до 19.00 

часов, исключая выходные и праздничные дни.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Срок реализации РП – 1 год. 

ООП ДО и модуль РП разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (Одобреной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее - ПООП ДО) (доступ https://fgosreestr.ru/), 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (доступ 

https://fgosreestr.ru/) в основе которых заложены и определены следующие основные 

принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 43) и 

детей; 

-  уважение личности ребенка; 

- реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования 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. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

В РП учтено, что ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в 

которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей 4-го года 

жизни, определена структура и наполнение содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях (модулях 

образовательной деятельности). 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе 

способствует ее конструированию на материалах выбранных участниками образовательных 

отношений (взрослыми) группы младшего дошкольного возраста из спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования (доступ https://fgosreestr.ru/). 
Образовательная деятельность в группе общеразвивающей направленности включает 

обязательную часть ООП ДО и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО и определяется на основе ООП ДО с учетом 

индивидуальных потребностей воспитанников младшей группы.  

Объем содержания обязательной части составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации ООП ДО, а части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40% общего объема.  

 

 

1.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности с детьми 4-го года жизни 

 

 

Цель ООП ДО: 

 создание условий развития детей 4-го года жизни, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей 4-го года жизни. 

 

Достижение поставленной цели предусматривается через решение следующих 

образовательных задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей младшего 

возраста, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период младшего дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3. Создание благоприятных условий развития детей 4-го года жизни в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей младшего 

дошкольного возраста. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младшего дошкольного возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми 

4-го года жизни 
 

https://fgosreestr.ru/
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Представляется целесообразным осуществление образовательной деятельности на 

основе принципов: 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком младшего дошкольного возраста, обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

ходе осуществления образовательной деятельности. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники группы 

знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и 

традиции семей воспитанников. В ходе осуществления образовательной деятельности 

предполагаются разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

младшего дошкольного возраста с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
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исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в младшем дошкольном возрасте. Деятельность педагога является 

мотивирующей и соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В ходе 

образовательной деятельности предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

образовательной программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей младшего 

дошкольного возраста.  

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Кроме данных принципов, образовательная деятельность осуществляется с 

учетом принципов и положений: 

- всестороннее развитие каждого ребенка младшего дошкольного возраста, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- открытость образования детей младшего дошкольного возраста; 

- использование в образовательном процессе современной информационно-

образовательной среды;  

- механизм непрерывного профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих с детьми данной группы. 

Принципы лежат в основе системы целей и показателей качества образовательной 

деятельности, учитывают ценности в сфере образования заинтересованных сторон, во всех 

сферах деятельности. 

Принципы в образовательной деятельности на системной основе учитываются при 

отборе содержания образовательной деятельности, при реализации ежедневного 

образовательного процесса, при построении образовательного пространства группы детей 

младшего дошкольного возраста и его оснащения. 

В основе организации образовательной деятельности лежат методологические 

подходы: 

- культурно-исторический подход (Л. С. Выготский); 

- деятельностный подход (А. Н. Леонтьев); 
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- системный подход; 

- амплификация детского развития (А. В. Запорожец); 
- периодизация развития (Д. Б. Эльконин); 
- развивающее обучение (В. В. Давыдов); 
- пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса). 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей младшего дошкольного возраста 

 

В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные 

характеристики детей данные Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 

(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf)   стр. 

162-163).  

Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста 

(4-й год жизни)  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. взрослый становится для ребенка 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 

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, неразвернутыми 

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, переходят к сенсорным эталонам - культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 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 3–4 слова 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. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, 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 дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. 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. 

 

Характеристика воспитанников младшей группы общеразвивающей направленности  

на 2022-2023 учебный год 

 

Состав воспитанников группы младшего дошкольного возраста 

Количество детей   25   

 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности с детьми 4-го года 

жизни, конкретизирующие целевые ориентиры ФГОС ДО   

 

Планируемые результаты образовательной деятельности конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части реализуемой ООП ДО. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников младшего дошкольного возраста; 

б) изучения характеристик образования детей младшего дошкольного возраста; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей образования воспитанников младшей группы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 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 со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

Цели образования детей младшего дошкольного возраста переведены в систему целей и 

показателей качества образовательной деятельности. 

Образовательные результаты, конкретизирующие целевые ориентиры 

классифицируются следующим образом:  

мотивационные образовательные результаты - это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление.  

универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей 

(когнитивных - способности мыслить, коммуникативных - способности взаимодействовать,  

регуляторных - способности к саморегуляции своих действий).  

предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков.  

 

Ожидаемые итоговые результаты образовательной деятельности конкретизирующих 

целевые ориентиры 
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Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

Инициативность. Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Стремление к здоровому образу жизни. Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные  способности 

Коммуникативные 

способности  

Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам 

Регуляторные Способность действовать Целеполагание и 
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способности с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели) 

Любознательность Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми 

Прогнозирование 

Развитое воображение Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения 

 Самоконтроль и коррекция 

Способность 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать цель 

  

Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

  

Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать 

  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы 

  

 

В соответствии с календарным учебным графиком ООП ДО, педагогический 

мониторинг (педагогическая диагностика) освоения детьми 4-го года жизни обязательной 

части основной образовательной программы, осуществляется с 14.09.22 по 27.09.22 гг. 

По результатам педагогической диагностики осуществляется информирование 

родителей о результатах развития, достижениях детей, а также, последующий этап 

планирования образовательной деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности с детьми 4-го 

года жизни 

В группе предусмотрена система мониторинга/измерения качества деятельности во 

всех образовательных областях во всех формах образовательной деятельности. Определены 

ключевые характеристики деятельности, требующие регулярного мониторинга и измерений, 

определены методы мониторинга, анализа и оценки полученной информации, процедуры и 

график их реализации, а также направления их использования. 
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Проводится мониторинг/измерения потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников группы, ожиданий их семей.  

Педагоги анализируют результаты мониторинга/измерений и использует их при 

планировании образовательной деятельности. 

Для мониторинга/измерений определены связанные с реализацией 

стратегии/программы развития ДОО ключевые показатели деятельности (система 

сбалансированных показателей), методы сбора, обработки, хранения и анализа и оценки 

данных мониторинга/измерений. 

Предусмотрено изучение удовлетворенности педагогов группы и других 

заинтересованных сторон. 

Предусмотрено изучение результативности системы управления качеством, 

успешности планирования, результативности действий. 

Предусмотрен анализ рисков и возможностей по достижению целей деятельности. 

Предусмотрено совершенствование системы мониторинга, измерений и анализа, 

доступной в группе. 

В группе реализуются предусмотренные сбор, обработка, систематизация, хранение, 

анализ и оценка данных мониторинга/ измерений по ключевым показателям деятельности. 

В МАДОУ изучается мнение педагогов группы, других заинтересованных сторон с 

целью совершенствования образовательной среды группы. 

Предусмотрена педагогическая работа по изучению развития воспитанников группы по 

всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребностей и 

способностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в образовании своих детей, 

удовлетворенности качеством образования. 

Результаты изучения развития воспитанников регулярно обсуждаются с их родителями 

для углубления понимания процессов развития. 

С участием родителей собирается контекстная информация о развитии ребенка в семье, 

о его интересах и индивидуальных особенностях. 

Процессы сбора, обработки и анализа информации о развитии ребенка 

стандартизированы, данные используются в целях совершенствования образовательной 

деятельности. Для сбора информации и ее анализа предусмотрены ИТ-решения. Для 

проведения педагогической диагностики и наблюдений используется валидный и надежный 

инструментарий. К сбору необходимой информации привлекаются родители воспитанников 

младшего дошкольного возраста, заинтересованные лица. 

Данные базы знаний о развитии воспитанников группы служат основой для 

прогнозирования эффективности образовательных усилий, принятия обоснованных 

педагогических решений с целью достижения лучших для каждого воспитанника 4-го года 

жизни образовательных результатов. 

Оценка качества образовательной деятельности: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

          – с разнообразием вариантов развития ребенка в младшем дошкольном детстве,  

          – разнообразием вариантов образовательной среды,  

          – разнообразием местных условий. 

В ходе образовательной деятельности внутренняя система оценки качества 

предусматривает: 

- оценивание условий реализации образовательной деятельности; 

-  оценивание образовательных результатов; психолого-педагогическую оценку 

развития детей младшего дошкольного возраста, которая производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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4-го года жизни, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

        

Оценивание образовательных результатов 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей младшего дошкольного возраста. 

  Оценка индивидуального развития детей представлена в форме педагогической 

диагностики. 

Педагогическая диагностика - оценка развития детей, которая необходима педагогу, 

непосредственно работающему с детьми младшего дошкольного возраста, для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей об уровне 

актуального развития ребенка 4-го года жизни или о динамике такого развития по мере 

реализации целей и задач образовательной деятельности.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка 4-го года жизни направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.  

В группе общеразвивающей направленности предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей младшего дошкольного возраста, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации. Наблюдения дают возможность увидеть, осмыслить и 

принять реальный уровень развития ребенка (детей) и, значит, организовать образовательную 

деятельность не по названию возрастной группы, а прежде всего в соответствии с реальными 

возможностями и образовательными потребностями детей. Наблюдения являются основой: 

- для понимания и принятия ребенка; 

- для организации профессионально выверенного психолого-педагогического процесса; 

- для информирования родителей о текущей ситуации развития ребенка; 

- для достижения взаимопонимания с родителями и удовлетворенности дошкольным 

образованием, а все вместе – для достижения качества дошкольного образования. 

Предусмотрены и выполняются процедуры документирования динамики развития 

детей младшего дошкольного возраста: 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. Портфолио-один из лучших педагогических инструментов, который позволяет 

составить комплексное представление о личности ребенка, его индивидуальных особенностях 

и динамике развития. Планомерная работа по заполнению портфолио, грамотная 

интерпретация материалов и активное использование его в педагогическом процессе 

позволяет решить задачи: 

- реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком, планировать работу, учитывая его 

способности и потребности (индивидуальную траекторию развития); 

- организовать сотрудничество с родителями и их психолого- педагогическую поддержку, 

опираясь на объективные данные; 

- обеспечить преемственность между ступенями образования. 

Для каждого ребенка портфолио ведется систематически. 

Главная тема документации портфолио-навыки, которыми овладел ребенок. 

Портфолио демонстрирует только успехи ребенка и никогда не фиксирует неудачи. 

Документы портфолио создаются всеми участниками технологического процесса друг для 

друга. 

Ведение портфолио требует усилий и времени, но вместе с тем приносит удовлетворение: 
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ПЕДАГОГАМ - вызывает чувство заслуженной гордости, наглядно показывает результаты их 

работы. 

РОДИТЕЛЯМ - дает возможность быть в курсе повседневной жизни и деятельности ребенка, 

чувствовать себя включенными в процесс его развития. 

РЕБЕНКУ - приносит много радости, т.к. портфолио взрослеет вместе с ним, давая 

возможность наблюдать за самим собой. 

– карты развития ребенка, учитывающие различные шкалы индивидуального 

развития. 

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические идеи 

А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б. Эльконина: 

1.    Развитие ребенка 4-го года жизни осуществляется в его деятельности, которая 

является формой активного отношения человека к окружающему. От особенностей 

стимулирования детской деятельности зависят достижения в физическом и психическом 

развитии. 

2.    Реализация возможностей младшего дошкольного возраста предполагает 

обогащение содержания и форм детской деятельности, что достигается с помощью 

использования особых средств. Основное направление дошкольного образования 

определяется как развитие ребенка 4-го года жизни через его осмысленное обращение к 

построению новых, культурных, способов взаимодействия с действительностью. 

3.    Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми 

действиями с предметами, достижением определенных результатов, а. прежде всего, 

развитием самосознания нового способа и произвольного его построения и использования: а 

значит, подлинное развитие предполагает особую гибкость в организации условии такого 

процесса. 

4.    Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения 

особыми способами и оказывает специфическое влияние на психическое развитие ребенка 4-

го года жизни, способствует познанию ребенком своих сил и возможностей. 

5.    Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный процесс 

совокупной коллективной деятельности педагога и детей младшего дошкольного возраста. В 

процессе такой деятельности дети под целенаправленным руководством педагога активно 

овладевают достижениями материальной и духовной культуры (знание, мораль, искусство, 

труд), созданной человечеством, усваивают общественные требования, нравственные нормы и 

идеалы, что и определяет развитие их личностных качеств. Таким образом, происходит 

формирование основ базовой культуры личности, развитие способностей. 

 

          Цель и задачи диагностической работы 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить 

особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном 

процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности 

базовых личностных качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.  

Задачи: 

            1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

            2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах 

его развития. 



16 
 

4.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Диагностический материал включает два блока: 

1)  Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности. 

2)  Диагностика развития базовых личностных качеств. Диагностические методики 

распределены по четырем направлениям «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», определенным ООП ДО и обеспечиваются 

процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. 

В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым 

предлагаются диагностические карты для педагогической диагностики на выявление освоения 

ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, знания и 

представления, умения и навыки. Для сбора конкретных диагностических данных педагог 

использует метод наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения 

детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения 

общего хода его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения 

свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. 

Вместе с тем педагог проводит специально организованные диагностические занятия в 

период, определенный в ООП ДО для мониторинга. В эти занятия включаются специально 

подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные 

задачи. 

Побуждения оцениваются по критериям: 

- устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

-    неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро 

угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

-    ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления; 

-    не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям: 

-    четкие, содержательные, системные; 

-    четкие, краткие; 

-    отрывочные, фрагментарные; 

-    не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

-    выполняет самостоятельно; 

-    выполняет с помощью взрослого; 

-    выполняет в общей со взрослым деятельности; 

-    не выполняет. 

          Критерии вносят в диагностические карты. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 
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Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной - А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу 

«солнышко», дети бегают. Когда скажу «дождик», дети бегут под зонт. 

 

Для оценивания качества условий в группе общеразвивающей направленности для 

детей младшего дошкольного возраста предусмотрено использование современных 

формализованных процедур и инструментов: 
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- Хармс, Т. ECERS-3. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / Тельма Хармс, Ричард М. Клиффорд, Дебби 

Крайер. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019.  

- Шкалы комплексного мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации / И. Е. Федосова, М. Р. Хайдарпашич. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2019.  

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП ДО, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представить выбранные участниками 

образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Содержание образования детей младшего дошкольного возраста в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик. 

Данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

Часть содержания образования детей младшего дошкольного возраста, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена парциальными образовательными 

программами, связанными с пятью направлениями развития ребенка (образовательными 

областями) и обогащает основное содержание образовательной деятельности, обеспечивая 

разностороннее развитие детей. 

Для реализации парциальных образовательных программ привлекаются профильные 

специалисты - педагоги дополнительного образования (партнеры, социальные институты) с 

целью повышения качества реализации парциальных образовательных программ, расширения 

образовательных возможностей.  

Парциальные образовательные программы, методики предусматривают: 

- непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте изучения 

различных его аспектов; 

- отражение в содержании современных научнотехнологических тенденций, 

современных подходов социально-личностного, физического развития и др. направлений 

развития. 

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были 

осуществлены на основе учета интересов и потребностей семей, интересов детей, их 

индивидуальных особенностей развития (данные педагогического мониторинга  на конец 

2021-2022 учебного года), возможностей педагогического коллектива и социальных 

партнеров, (Протокол № 29 от 31 мая 2022г. участия в их реализации родителей (законных 

представителей) воспитанников). 
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Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала
1
 по всем 5 направлениям 

развития ребенка (модулям образовательной деятельности) 

 

Значимыми для реализации содержания в части, формируемой частниками 

образовательных отношений является: 

- учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского 

региона – Свердловской области, развитие интереса и воспитание уважения к родному краю, 

его основным достопримечательностям; 

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

с учетом климатических, социокультурных условий, национально-культурных традиций 

народов Среднего Урала. 

 

Традиционные праздники для воспитанников 

«Осенние праздник» Октябрь 

«День матери» Последняя неделя ноября 

Новогодние утренники Третья неделя декабря 

«Наши защитники», спортивное развлечение Третья неделя февраля 

«День мамы милой и любимой»  Первая неделя марта 

Государственные праздники 

День народного единства   04.11.2022 1 день 

Новогодние каникулы и Рождество Христово 01.01.2023г.- 

08.01.2023г. 

8 дней 

День защитника Отечества.  23.02.2023г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2023г. 1 день 

Праздник Весны и Труда.  01.05.2023г. 1 день  

День Победы 09.05.2023г. 1 дня 

День России 12.06.2023г. 1 день 

 

 

Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю 

осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом социокультурных условий 

и национально-культурных традиций региона Среднего Урала: Свердловская область, которое 

включено в каждый содержательный модуль образовательной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного возраста, направлено на 

обеспечение воспитания и развития детей 4-го года жизни на идеях народной педагогики. 

Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об 

истории, жизни, быте народов Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, 

особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, 

архитектуре.  

Цели образовательной деятельности: 

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

                                                           
1
 Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. Образовательная программа 
дошкольного образования «СамоЦвет». Дошкольный возраст. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. (программа реализуется в МАДОУ № 43 в апробационном режиме с 2017года, внедренческом режиме с 

2019 года). 
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2. Учет этнокультурной ситуации развития детей 

Образовательные задачи: 

- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

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

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своей семьи, своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

- Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

Цели и задачи содержания образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений по нескольким направлениям развития ребенка 

(образовательным областям) 

 

В рамках реализации программы дополнительного образования, в форме кружка, на 

котором дети могут расширить базовые компетенции, дети осваивают области знаний, 

выходящие за рамки обязательной части ООП ДО.  

В рамках образовательной деятельности обеспечена организации разных форм 

организации образовательной работы - кружок, направленный на формирование у 

воспитанников интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике 

и предметам естественно-научного цикла – программа дополнительного образования 

«Маленький гений», в форме кружка естественно-научной направленности «Маленький 

гений» для детей 3-4 лет. 
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Программа нацелена на решение основных задач регионального проекта «Уральской 

инженерной школы» и организуют процесс дополнительного образования в едином целостном 

и системном цикле мероприятий, отвечающих потребностям и интересам воспитанников 

младшего дошкольного возраста.  

 

Принципы и подходы к формированию части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала- 

Cвердловской области 

 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей; 

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной 

стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной 

практикой;  

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления; 

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 

личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-

чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и 

использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 

мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно 

осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических механизмов 

интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 

общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию; 

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для 
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поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и 

реализовать себя; 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и  

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 

активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 

свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию 

другого;  

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети 

здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 

человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования; 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 

партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 

исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и 

взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители 

участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; 

они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных 

в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

 

Методологические основы. 

Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу 

культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его 

историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в ООП 

ДО ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия 

для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала - его воспитательная ценность. 

Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, который 

объединяет элементы культуры в систему на различных уровнях: общества, социальных групп, 

личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством ценностного 

осмысления мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых 

возможно вовлечение ребенка в социальные и культурные практики, приобщения традициям 
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народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, ориентированного 

на освоение смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры, истории, 

родного языка. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

Критерии и показатели достижений дошкольников ориентированы на ценности 

«Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность», включают 

компоненты:  

 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.). 

 

В соответствии с календарным учебным графиком ООП ДО, педагогический 

мониторинг (педагогическая диагностика) освоения детьми 4-го года жизни части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется с 12.09.22 по 20.09.22 гг. 

По результатам педагогической диагностики осуществляется информирование 

родителей о результатах развития, достижениях детей, а также, последующий этап 

планирования образовательной деятельности. 
 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Используются методики выявления уровня развития речи детей дошкольного возраста, 

выявление речевых умений и навыков детей на протяжении дошкольного детства. 

Методики обследования позволяют выявить овладение ребенком словарным запасом 

родного языка, его грамматическим строем, звуковой стороной речи и умение использовать 

все речевые умения при построении связных высказываний разных типов (описание, 

повествование, рассуждение).  

Выполнение предлагаемых заданий по всем возрастным группам показывает степень 

овладения программными задачами по следующим направлениям: 

- семантический аспект речевого развития дошкольников, использование 

ассоциативного метода;  

- развитие связной речи, ее образности;  

- взаимосвязь разных сторон речи в младшем дошкольном возрасте, эмоциональный 

аспект развития речи и речевого общения. 

Методики выявления уровня речевого развития детей методом ассоциативного 

эксперимента. Эти диагностические методики используются для детей с более высоким 

уровнем умственного и речевого развития.  
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Ассоциативный эксперимент глубже других методик выявляет подготовку ребенка к 

дальнейшему обучению в школе, умение логически мыслить и передать свои суждения в 

связном высказывании (при толковании и объяснении выбранных слов-реакций). Такая 

методика позволяет выявить и детей, с которыми надо проводить специальную работу по 

развитию как их умственных, так и языковых способностей.  

Каждая из этих методик используется как в исследовательском, так и в практическом 

плане, ибо все они направлены на выявление уровня речевого развития дошкольников. Кроме 

того, в данных методиках просматриваются линии обучения детей разным сторонам родного 

языка. 

 

Психолого-педагогическая диагностика формирования представлений детей 

додошкольного возраста о здоровом образе жизни. 

 

Диагностические исследования представлений дошкольников о здоровье и ЗОЖ 

определяют: 

 • показатели и критерии качественного анализа когнитивного и поведенческого 

компонентов представлений о ЗОЖ;  

• уровни оценки, отражающие уровни представлений о ЗОЖ у дошкольников. 

Первый блок диагностической программы направлен на исследование представлений 

детей о здоровом образе жизни 5–7 лет. В первом блоке исследуется уровень представлений 

детей о здоровом образе жизни. Для этого, с опорой на материалы Е. Н. Васильевой, Л.Г. 

Касьяновой и разработки автора, был сконструирован оригинальный диагностический 

комплекс, включающий беседу, диагностические задания, проблемные ситуации, рисуночный 

тест, вербальный тест, наблюдения за детьми в специально организованной игровой 

деятельности, в режимные моменты и в свободном общении.  

Второй блок – на исследование педагогических условий формирования представлений 

детей о ЗОЖ в дошкольном образовательном учреждении. Второй блок диагностической 

программы направлен на исследование педагогических условий формирования представлений 

о ЗОЖ в дошкольном образовательном учреждении и предполагает изучение педагогической 

документации, анкетирование педагогов и наблюдение за их деятельностью. Критериями 

анализа планирования воспитательно-образовательных мероприятий, способствующих 

формированию представлений о ЗОЖ у дошкольников и их родителей, а также мероприятий 

по реализации закаливающих, оздоровительных и санитарно-гигиенических процедур, 

являются наличие этих мероприятий, их системный характер, взаимодействие педагогов в 

реализации планов. С целью изучения особенностей реализации запланированных 

мероприятий могут быть проанализированы занятия, наблюдения, беседы и режимные 

моменты, запланированные и проведенные в группах воспитателями. Выяснению 

представлений педагогов о ЗОЖ и их отношения к формированию представлений по этой 

проблеме у дошкольников способствует анкетирование. 

Третий блок – на исследование социально-педагогических условий формирования 

представлений детей о ЗОЖ в семье. Третий блок диагностической программы направлен на 

исследование социально-педагогических условий формирования представлений о ЗОЖ у 

дошкольников в семье; при этом используют анкетирование родителей, беседы, наблюдение 

за общением родителей с детьми. 

 

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания 

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания освоения 

детьми ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений 

отражающей специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
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- Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по образовательной программе «СамоЦвет». – Методические рекомендации. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 

- Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации оценки 

качества образования в условиях апробации ОП ДО «СамоЦвет» – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2017. – 120с. 

Инструментарий мониторинга для осуществления педагогической диагностики 

(электронный, печатный вариант): 

- Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. - 

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

- Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 

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

Инструментарий системы внутренней оценки качества образовательной деятельности: 

- Мониторинг образовательной среды группы ДОО: психолого-педагогические 

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

- Мониторинг образовательной среды группы ДОО: развивающая предметно-

пространственная среда. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018.  
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РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В содержательном разделе РП представлены:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 4-го года жизни в пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»,  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников 4-го года жизни, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

Кроме того, в обязательной части содержательного раздела рабочей программы 

представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников младшего 

дошкольного возраста; 

- иные характеристики содержания образовательной деятельности. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях, с описанием вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 4-го года жизни, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Содержание образования в группе младшего возраста представлено модулями 

содержания образования по пяти образовательным областям (направлениям развития 

ребенка), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых 

формируется РП.  

Модульный характер представления содержания РП обеспечивает ее конструирование 

на материалах определенного ООП ДО спектра учебно-методического комплекта. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей 

младшего дошкольного возраста, включая пространственно-временные (гибкость и 

транспортируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 

Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
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единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

4-го года жизни (далее - образовательные области).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей младшего дошкольного возраста, определяется целями 

и задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

для детей дошкольного возраста: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- 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 материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обязательная часть РП обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в 

таких видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы) как музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность 

детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с 

учетом национально-культурных особенностей родного города, области. 

В группе для детей возрастной категории 4-го года жизни (младшая группа) 

общеразвивающей направленности не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников данной 

группы, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму», с существенным смещением акцента в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности.  

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

В случае введения на всей территории страны или в отдельных местностях 

чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, и 

некоторым другим причинам (карантин по болезни, отсутствие ребенка по другим 

уважительным причинам) содержание образовательных областей предусмотрено 

осуществлять с применением дистанционных образовательных технологий.  
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2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие 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; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

(Извлечение из ФГОС ДО) 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности (с учетом ПООП ДО) 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

Расширение спектра образовательных задач социально-коммуникативного развития 

 

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. 
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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 

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 “»). 

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, самостоятельности. 

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. 
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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 - 

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 

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 занятиям (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 безопасности. 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. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 индивидуальная игра 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстниками игра 

 свободная игра 

 чтение 

 беседа 

 наблюдение 

 педагогическая ситуация 

 экскурсия 

 ситуация морального выбора 

 праздник 

 совместные действия 

 рассматривание 

 просмотр и анализ мультфильмов 

 видеофильмов, телепередач 

 экспериментирование 

 поручение и задание 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 проектная деятельность 

- имитационно-образные игры  

- режиссерские игры 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых 

- игровые ситуации 

- инсценировки с народными игрушками 

- хороводные народные игры 

- дидактические игры 

- игры с бытовыми предметами 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.) 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами 

- проблемная ситуация 

- игры-имитации 

- ряжение, театрализованная игра 

- игры с предметами и дидактическими игрушками 

- жизненные и игровые развивающие ситуации 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных 

- загадки 

- создание коллекций 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении 

- ситуации добрых дел 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых 

- описательный рассказ 

- обсуждение детского опыта 

- ролевые диалоги 

- чтение художественной литературы 

- беседа о семье, о семейных событиях 



33 
 

- ознакомление с правилами культурного поведения. 

Методы и приемы. 

Наглядные: 

-  Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

-  Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

Словесные: 

-  Чтение и рассказывание художественных произведений 

-  Заучивание наизусть 

-  Пересказ 

-  Обобщающая беседа 

-  Рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические: 

- Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры  

- упражнения в освоении элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, 

вести себя за столом, и пр.); 

- встречи-беседы с людьми разных профессий;  

- театрализованные спектакли, игры-драматизации, в ходе которых ребенок учится 

различать и передавать настроения изображаемых персонажей, сопереживает им, получает 

образцы нравственного поведения; 

- проведение бесед, чтение детям произведений художественной литературы и их 

обсуждение;  

- создание самими детьми сказок, стихов, загадок, рисунков; 

Методы формирования нравственных представлений, суждений, оценок: 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- беседы на этические темы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение по картинам, иллюстрациям; 

- просмотр телепередач, видеофильмов; 

- придумывание сказок. 

Методы создания у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- приучение к коллективным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-    разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

Основные средства социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста: 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•обеспечение эмоционального благополучия детей ; 

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей  к другим людям; 

•развитие детской  самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

•развитие детских способностей , формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей  педагогам рекомендуется: 

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический  стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
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другим людям; 

•обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов группы младшего возраста, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает 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. 
(Извлечение из ФГОС ДО) 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности  (с учетом ПООП ДО) являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
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эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
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последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

Расширение спектра образовательных задач познавательного развития 

 

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
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Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

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

цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, 

величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия - это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование - построение образа 

объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется - не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы  (построить конструкцию  по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно   с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ   ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество, счет.   Учить  составлять  группы  из  однородных  предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления  элементов  (предметов).   

Учить   понимать   вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче, выше - 

ниже, больше - меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий 
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- узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте; 

большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Учить различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

- ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.  Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные - садовые), 

цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания. 
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Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках 

и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса - рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других 

нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

1.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает 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. 

(Извлечение из ФГОС ДО) 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности (с учетом ПООП ДО) является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
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является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Расширение спектра образовательных задач речевого развития 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 
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резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце; стул - табурет - 

скамеечка; шуба - пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б; т - д; к - г; ф - в; т - с; з - ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная  речь.  Развивать  диалогическую   форму   речи.  Вовлекать  детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Учить   интересно   рассказывать, делиться   своими   впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 

читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение  слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить за  развитием  

действия,   сопереживать   героям   произведения.   Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Основные средства речевого развития детей младшего дошкольного возраста: 
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- 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 работы: 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 Проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 

рассуждения 

 Словесные игры 

 Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов 

 Наблюдения 

 “Минутки диалога” 

 Речевые игры 

 Игры со звуком, словом 

 Описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям 

Составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

Cредства: 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - 

монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, 

чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к 

рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-

чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 
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- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с 

разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, 

подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием 

мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском 

саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах 

их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных 

детскими рисунками. 

Методы и приемы: 

- Наглядные: 

- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

- Опосредованное наблюдение  (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

- Словесные: 

- Чтение и рассказывание художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на наглядный материал  

- Практические: 

- Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры  

- упражнения в освоении упражнения в освоении элементарных правил этикета 

(приветствовать, благодарить, вести себя за столом, и пр.); 

- встречи-беседы с людьми разных профессий;  

- театрализованные спектакли, игры-драматизации, в ходе которых ребенок учится 

различать и передавать настроения изображаемых персонажей, сопереживает им, получает 

образцы нравственного поведения; 

- проведение бесед, чтение детям произведений художественной литературы и их 

обсуждение;  

- создание самими детьми сказок, стихов, загадок, рисунков. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ 

сентябрь/ октябрь / ноябрь 

русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». 

сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 

латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей россии 
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Поэзия. К. Бальмонт. «осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; А. Майков. 

«Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко «Умная птичка»; 

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. о. образцовой; Ч. Янчарский. «игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

декабрь / январь /февраль 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», 

«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька- 

мурысенька…», «Заря-заряница…». 

сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой. 

сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса- 

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак «Тихая 

сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н. Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто 

скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. 

с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. о. образцовой; Й. Чапек «Трудный 

день», «в лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина. 

 

Март / апрель / Май 

русский фольклор 
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Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «на улице три курицы…», «Тень, 

тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев «Весна» (в сокр.); А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский. «Что ни 

страница - то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. а. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. и. 

Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, 

огуречик…», «Мыши водят хоровод…» - рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

 
2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

(Извлечение из ФГОС ДО) 
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности (с учетом ПООП ДО) являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Расширение спектра образовательных задач художественно-эстетического 

развития 
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
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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 занятиям 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. 

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. 
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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). 

           

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить  трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по 

простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

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. 
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Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 

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 молоточек, 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). 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. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Формы работы: 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 
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 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

 Танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Рисование, лепка, аппликация 

 Пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

 Составление коллажей; 

 Изготовление простых сувениров;  

 Декоративно-прикладное творчество; 

 Театрализованные игры; 

 Моделирование; 

 Чтение произведений народного фольклора; 

 Образно-игровые этюды; 

 Экспериментирование с изобразительными материалами; 

 Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например, 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

 Настольно-печатные игры; 

 «Озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

 Иллюстрирование книг; 

 Мини-музеи изобразительного искусства; 

 Театрализованные, режиссерские игры, игры-импровизации, мини-спектакли 

 Игра на музыкальных инструментах. 

Методы и приемы: 

- совместное переживание эмоций радости, сострадания, удивления, восхищения;  

- эксперименты с цветом, придумывание и создание композиции; 

- методы акцентирования  внимания детей на разнообразие и красоту форм, цвета, 

звуков, запахов в окружающем мире в различных организационных формах и видах детской 

деятельности; 

- методы поддержки детской непосредственности, фантазии, инициативы, стремления к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов. 

 

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает 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, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
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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.). 

(Извлечение из ФГОС ДО) 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности (с учетом ПООП ДО) являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Расширение спектра образовательных задач физического развития детей 

дошкольного возраста 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Учить  различать  и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать  представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 
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Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку  мыть  руки  перед  едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не раз- говаривать с полным ртом. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; пр нимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные  и  подвижные   игры.   Формировать   интерес   и  любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 
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Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Физическое развитие»: 

Формы работы: 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Основные движения 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

 

Основные средства физического развития детей дошкольного возраста: 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; 
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- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, 

в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона 

вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным 

временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, 

спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 

реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 

охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  

подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, 

двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, 

изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих 

движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера 

действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; 

релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 

восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание 

и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и 

т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 

своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

Методы  и приемы: 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических  упражнений, использование  наглядных 

пособий,   имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные  приемы (непосредственная  помощь воспитателя) 

Словесные: 
Объяснения, пояснения, указания; 

Подача команд, распоряжений, сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный сюжетный  рассказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

Практические 
Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства: 

-  двигательная активность, занятия физкультурой   

-  эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питание, занятия). 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми (с учетом ПООП ДО) является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в группе и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». 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. 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. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 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. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

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. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации).  

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности условно 

классифицированы следующим образом:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

- взрослый не вмешивается (свободная игра). Одно из основных преимуществ 

образовательной деятельности - это нацеленность на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

 

В области социально-коммуникативного развития 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Взрослыми: 

- предусмотрено системное развитие: Эмоциональное развитие интегрировано в целостный 

образовательный процесс, разностороннее содержания эмоционального развития происходит 

во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей, в различных видах 

деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников младшей группы. 

- выстраивается разностороннее эмоциональное развитие, адаптируется эмоциональное 

взаимодействие с учетом потребностей, способностей, интересов и инициативы 

воспитанников младшей группы (в т.ч., привычек, причин огорчений, любимых занятий, 

привязанности к некоторым игрушкам, индивидуальных пристрастий, особенностей 

характера и т. д.); 

- демонстрируется вербально и невербально свое эмоциональное отношение к событиям 

своей жизни и жизни окружающих людей (детей), комментирует их и объясняет детям связь 

событий и настроения; 

- дети учатся сочувствию, сопереживанию, пониманию и адекватному эмоциональному 

отношению к людям, их настроению, чувствам и поступкам, адекватному эмоциональному 

реагированию на конкретные ситуации. 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды в 

части эмоционального развития с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы 

семей воспитанников и сотрудников. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Взрослыми: 

- предусмотрено системное социальное развитие: социальное развитие интегрировано в 

целостный образовательный процесс группы детей младшего возраста, освоение 
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разностороннего содержания социальное развития происходит во взаимосвязи с 

содержанием всех образовательных областей, в различных видах деятельности с учетом 

потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников младшего возраста; 

- предусмотрено развитие соконструктивного способа взаимодействия взрослых и 

детей, детей друг с другом во всех образовательных областях, повседневной жизни и 

режимных моментах (напр., в математических играх в парах, во время совместного 

конструирования, совместных видах деятельности; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды в части социального развития с учетом потребностей, ожиданий, интересов и 

инициативы семей воспитанников;  

- в группе создается атмосфера сотрудничества, участия, диалога, которая позволяет 

детям свободно выражать свои взгляды, высказывать свое мнение и проявлять свою 

инициативу. Поощряется уважительное отношение друг к другу, у детей развивается чувство 

принадлежности к сообществу; 

- подается пример сотрудничества – они включаются в совместную игру детей, 

участвуют в реализации детских проектов и пр.;  

- озвучивается детям мнение в конструктивном ключе, излагает свои интересы. Педагог 

вербально и невербально объясняет детям нормы взаимодействия, принятые в обществе 

(напр., «что такое хорошо и что такое плохо» вообще в обществе, а не только в группе), 

правила поведения в стандартных социальных ситуациях (можно / нельзя, плохо / хорошо, 

хочет / не хочет, важно / не важно для тебя и других); 

- у детей развиваются способность осознавать свои потребности, состояния, желания.  

- детей развивают личную ответственность (напр.: «Саша у нас отвечает за порядок в 

нашем театральном уголке»);  

- у детей развивают ответственность за других, чувство «общего дела» (напр., «Вы 

должны вместе сделать это. Если Валя не успевает, помоги ей, чтобы закончить быстрее»); 

совместные дискуссии в разных формах (напр., утренний круг, детский совет и пр.), 

совместные игры, проекты, эксперименты, творческие занятия и пр.;  

- создаются условия для обсуждения с детьми особенности поведения в определенной 

ситуации, как на своем примере (напр.: «Я тебя остановила, потому что ты мог удариться»), 

так и на примере других (напр., «Когда мы собираемся вместе, чтобы услышать друг друга 

мы должны говорить по очереди»;  

- организуется рефлексия. С детьми обсуждается поведение людей (в т.ч. 

представителей разных социальных ролей) в конкретных ситуациях, совместно 

наблюдаемых детьми младшей группы (напр., педагог выбирает ситуацию, возникшую в 

течение дня, и размышляет совместно с детьми на тему правильного поведения в данной 

ситуации); 

- дети учатся распознавать (слушать, наблюдать и пр.) мнения, убеждения и 

особенности других людей, цели и мотивы их действий;  

- дети учится доносить свою точку зрения до других людей, отстаивать свое мнение и 

свои интересы, согласовывая их с интересами других людей;  

- правила поведения в разных ситуациях разрабатываются совместно с детьми и 

доступны для обращения к ним в течение дня;  

- организуются сложные социальные ситуации, позволяющие детям приобрести новый 

социальный опыт. Напр. дверей», в рамках которого воспитанникам предоставляется 

возможность попробовать себя в новой социальной роли (воспитателя, заведующей, повара и 

пр.); 

- с детьми обсуждают нормы и ценности разных людей, семей и народов страны; 

- дети учатся управлять своим поведением (понимать свои мотивы, цели, соотносить с 

текущей ситуацией, выбирать правильное решение и действовать в соответствии с ним);  

- организуется участие детей в различных социальных проектах вне ДОО, 

позволяющих накопить разный социальный опыт (напр., проект «Подари радость» для 
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пожилых одиноких людей, спортивные праздники и пр.), в т.ч. совместных с 

заинтересованными лицами; 

- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

- уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

- ежедневно реализуется широкий круг ситуаций социального развития, в т.ч. 

совместные дискуссии в разных формах (напр., утренний круг), совместные игры, проекты, 

эксперименты, творческие занятия и пр.; 

- обсуждаются с детьми особенности поведения в определенной ситуации, как на своем 

примере (напр.: «Я тебя остановила, потому что ты мог удариться»), так и на примере других 

(напр., «Когда мы собираемся вместе, чтобы услышать друг друга мы должны говорить по 

очереди».  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И АКТИВНОСТИ. 

Взрослыми: 

- предусмотрена система развития коммуникативных способностей детей с учетом их 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы; 

- предусмотрены различные формы коммуникативной активности в группе при 

освоении всех образовательных областей. Напр., подражание, диалог (обмен смыслами), 

управление (выполнение инструкций); 

- предусмотрено системное разностороннее развитие коммуникативных способностей 

воспитанников (пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных 

областях); 

- постоянно проговаривается то, что он видит вместе с детьми, делают, чувствуют; 

- детям предоставляется возможность выражать свои переживания, чувства, мнения, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта в ходе 

всего образовательного процесса (не только во время свободной игры); 

- в образовательном процессе выделено время и предусмотрены различные ситуации, 

в которых дети могут совместно целенаправленно обсуждать какую-то тему, развивая в 

процессе умение слушать другого и излагать свою точку зрения; 

- в коммуникации вовлекаются все воспитанники группы (напр., для которых 

основной язык обучения не является родным), всем предоставляется возможность 

высказаться доступным им способом; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды в части коммуникативной активности для развития коммуникативных способностей 

детей с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и 

сотрудников; 

- предусмотрены различные виды коммуникационной активности (индивидуальная, 

межличностная, групповая); 

- в группе реализуется предусмотренная работа по развитию коммуникативной 

активности воспитанников в обогащенной среде; 

- используется естественный, выразительный разговор с детьми, используются 

интонации, а также способы невербальной коммуникации (мимику, жесты) для передачи 

смысловых оттенков, контекста и выражения своего отношения; 

- инициируют обсуждение с детьми событий их жизни, поощряют ребенка излагать 

свою мысль, свою идею, инициирует диалог с ребенком на значимую для него тему; 

- объясняются детям сложные для их понимания слова, понятия, фразеологизмы, 

шутки и прочее. 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Взрослыми: 

- предусмотрена система развития навыков безопасного поведения с учетом их 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы. 
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- предусмотрены различные формы активности для формирования навыков при 

освоении всех образовательных областей. Напр., безопасное поведение на улице, во время 

проведения экспериментов, безопасное пользование инструментарием во время творческих 

занятий и пр.; 

- предусмотрено развитие представлений об источниках опасности, типичных 

опасных ситуациях, развитие навыков безопасного поведения в данных ситуациях; 

- предусмотрено системное разностороннее развитие навыков безопасного поведения 

воспитанников группы (пронизывает весь образовательный процесс, в различных формах 

образовательной деятельности); 

- организуется обучение детей соблюдению правил безопасности на своем 

собственном примере, комментируются свои действия в опасных ситуациях (напр.: «Я 

аккуратно использую ножницы, чтобы не поранить себя и других») 

- включаются в образовательный процесс мероприятия, нацеленные на развитие 

навыков безопасного поведения в экстренных ситуациях (при пожаре и пр.); 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды в части формирования навыков безопасного поведения детей с учетом потребностей, 

ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников группы. Напр., 

среда обогащается различными наглядными материалами, проводятся различные 

мероприятия на тему безопасного поведения («День безопасности на дороге» и 

т.п.);  

- в группе реализуется предусмотренная работа по созданию среды развития навыков 

безопасного поведения воспитанников;  

- регулярно обсуждается с детьми возможные опасные ситуации и правила поведения 

в них;  

- по итогам дня обсуждаются с детьми возникавшие опасные ситуации, 

комментируются свои действия в них и действия детей, обсуждаются с ними возможные 

способы предотвращения данных ситуаций; 

- совместно с детьми вырабатываются правила безопасного поведения, вместе с 

детьми изготавливаются информационные листы (картинки) - напоминания и размещение их 

в группе как результат совместных договоренностей, обращаются к ним в течение дня. 

 

В области познавательного развития 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Взрослыми: 

- предусмотрена систематическая поддержка и развитие ИЛМ во всех 

образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с учетом 

потребностей и способностей воспитанников; 

- систематическая поддержка и развитие интереса, любознательности и мотивации 

(пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных областях);  

- в группе создана атмосфера уважения к интересам воспитанников (со стороны 

взрослых, и со стороны детей); 

- поощряется интерес, любознательность и мотивация воспитанников, 

предоставляется определенная свобода выбора тем для исследований и экспериментов, 

глубины погружения в них и способов их изучения; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды с целью поддержки и развития интереса, любознательности и мотивации 

воспитанников с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей 

воспитанников и сотрудников группы; 

- образовательный процесс насыщается различными ситуациями, стимулирующими 

любознательность детей, отражающими их интересы и мотивирующими к познанию 

окружающего мира во всем его многообразии; 
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- обеспечивается речевое сопровождение: с детьми обсуждаются (индивидуально, в 

мини-группах и в общей группе) интересы детей, совместно организуется размышление над 

способами удовлетворения этих интересов, в том числе с вовлечением родителей и других 

заинтересованных лиц.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.  

Взрослыми: 

. предусмотрено системное развитие разносторонних познавательных способностей 

воспитанников с учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы, 

интегрированное во все образовательные области; 

- предусмотрены различные методы поддержки познавательной активности, как 

общегрупповые, так и в минигруппах и индивидуальные; 

- предусмотрено развитие познавательных способностей которое интегрировано в 

целостный образовательный процесс группы, в различных формах деятельности (в 

свободной игре и развивающих дидактических играх, в проектно-тематической, 

исследовательской деятельности; 

- обеспечивается системное разностороннее развитие познавательных способностей 

воспитанников (пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных 

областях), поддержка познавательной активности детей с учетом их индивидуальных 

интересов, инициативы, возможностей и потребностей; 

- используются смысловое комментирование, употребляются правильные научные 

термины, обогащается «научный» словарь детей (напр., вода, жидкая-твердая, магнит); 

- анализируется динамика развития познавательных способностей воспитанников и 

адаптируется педагогическая работа с учетом уровня развития познавательных способностей 

детей; 

- поддерживается убежденность детей в собственных силах и способностях 

справиться с поставленными задачами; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды в части познавательной активности для развития познавательных способностей детей 

на разном уровне с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей 

воспитанников и сотрудников группы; 

- предусмотрена познавательная активность, включающая как чувственные 

(тактильные, зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и др.), так и рациональные 

методы (через знакомство с понятиями, поиск закономерностей и пр.) познания мира; 

- поощряется обмен детей друг с другом идеями, результатами исследований, 

обсуждать открытия друг друга в общем кругу; 

- дети привлекаются к фиксации результатов своей познавательной деятельности 

(напр., фиксируются в журнале изменения температуры за окном, результаты своих 

экспериментов и пр.). 

 

ВООБРАЖЕНИЕ И ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. 

Взрослыми: 

- предусмотрена система развития воображения, творческого мышления 

воспитанников во всех образовательных областях с учетом их потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы; 

- предусмотрены различные формы творческой активности в ГРУППЕ и в ДОО в 

целом. Напр., поиск самостоятельных решений для строительства «кукольного замка» из 

кубиков, создание математических узоров из геометрических фигур, создание собственных 

декораций для театральной постановки и т.п.; 

- обеспечивается системное разностороннее творческое развитие воспитанников 

(пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных областях); 
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- обеспечивается совместная деятельность взрослых и детей стимулирует 

воссоздающее и творческое воображение. Детям доступен выбор: воспроизвести образец 

(напр., выложить из фигур узор по образцу) или придумать свой. Педагог совместно с детьми 

что-то придумывает, обсуждает разные идеи и реализует некоторые из них; 

- обеспечиваются разнообразные возможности для творческого самовыражения; 

импровизации и экспериментов; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды в части творческой активности для развития творческих способностей детей; 

- предусмотрены различные виды творческой активности (индивидуальная, в парах, 

минигрупповая, групповая); 

- предусмотрены критерии качества творческой активности в группе; 

- предусмотрено формирование ценностно-ориентированной культуры творчества в 

ДОО, пронизывающую как взрослую, так и детскую деятельность. В формирование 

культуры коммуникаций вовлекаются все заинтересованные стороны. Учитывается 

социокультурное окружение; 

- в группе реализуется предусмотренная работа по развитию творческой активности 

воспитанников в обогащенной среде; 

- обогащаются впечатления детей, они делятся с ними историями творчества разных 

интересных личностей, приглашают некоторых известных людей (ученых, актеров, 

писателей, музыкантов) к работе с детьми; 

- обеспечиваются различные формы деятельности стимулирующие разные виды 

творчества детей. Детям предоставлены широкие возможности для игры воображения: 

эксперименты с песком, игры с глиной, моделирование из конструктора и пр. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

Взрослыми: 

- предусмотрено системное развитие математических способностей воспитанников с 

учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы, интегрированное с 

содержанием всех образовательных областей (Напр., во время физкультуры развиваются 

навыки счета, во время рисования – представления о формах и размере, в экспериментах – 

представления о времени, измерениях и пр.); 

- предусмотрено освоение разностороннего математического содержания 

(пространство и формы, числа и счет, геометрические фигуры и объекты); 

- предусмотрено системное разностороннее развитие математических представлений 

воспитанников (пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных 

областях); 

- поддерживается убежденность детей в собственных силах и способностях 

справиться с поставленными задачами; 

- используются смысловое комментирование, употребляются правильные 

математические термины (напр., «квадрат», «куб», «длина», «симметрия»); 

- предусмотрено создание обогащенной образовательной среды математического 

развития, включающей целенаправленную деятельность по изучению различных элементов, 

имеющих математические свойства, вступающих друг с другом в математические 

отношения, с которыми можно выполнить действия по математическим правилам. Напр., 

числа, домино, фишки, геометрические фигуры и объемные объекты; 

- предусмотрены возможности разноуровневого освоения математики: более 

глубокого для одаренных детей и с длительной проработкой базовых основ для детей;  

- реализуется предусмотренная работа по развитию математических способностей 

воспитанников в обогащенной образовательной среде группы, включающей учебные 

ситуации, выстраиваемые с учетом текущего опыта детей, а также свободные игры с 

математическими материалами и др. формы математической деятельности; 
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- комментируются повседневные ситуации, используются математические термины, 

обеспечивается побуждение детей выявлять отношения и закономерности в разных видах 

деятельности; 

- содержание математического развития обогащается интересами и идеями детей. В 

развитие вовлекаются родители и другие заинтересованные стороны; 

- вместе с детьми обсуждаются различные способы решения задач, предлагаются свои 

способы, оцениваются версии друг друга. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ: ПРИРОДА, ЭКОЛОГИЯ, 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ. 

Взрослыми: 

- предусмотрено развитие целостных и системных представлений детей об 

окружающем мире (напр., представления о природных экосистемах, разворачивание ленты 

истории техники и технологий, взаимосвязи разных событий и пр.) с учетом потребностей и 

возможностей, интересов и инициативы детей; 

- обеспечивается развитие представлений в различных формах образовательной 

деятельности (игре, проектно-исследовательской деятельности, экспериментировании и пр.). 

Напр., предусматривается возможность длительного наблюдения за погодой, исследования 

природных особенностей окружающего мира путем реального взаимодействия с ним, 

экспериментирования с физическими и химическими свойствами веществ и материалов и 

др.; 

- обеспечивается системное разностороннее развитие представлений об окружающем 

мире (пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных областях); 

- задаются детям вопросы об окружающем мире и обеспечивается побуждени детей 

задавать вопросы; 

- обеспечивается чтение книг, проводятся беседы, экскурсии, организуются просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и обеспечивается предоставление 

информации в других формах; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для развития широкого круга представлений об окружающем мире с учетом 

потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников 

ДОО; 

- предусмотрено знакомство с использованием технических устройств, получение 

базовых технических представлений, обсуждение влияния и последствий использования 

технических устройств; 

- предусмотрено получение представлений о взаимном воздействии окружающей 

среды и человеческой деятельности, экологической ответственности; 

- реализуется предусмотренная работа по развитию представлений об окружающем 

мире в обогащенной образовательной среде ДОО. 

- совместно с детьми обеспечивается возможность рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. Вместе с детьми совместно собираются 

коллекции природных материалов, картинки, отображающие эволюцию живой и неживой 

природы, технических изобретений и пр.; 

- организуются для детей исследовательские проекты, привлекаются к работе семьи, 

различных специалистов и партнеров для погружения детей в различные чтобы представить 

многообразие окружающего мира. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ: ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО, 

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ, ТРАДИЦИИ СЕМЬИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТРАДИЦИЯХ И ПРАЗДНИКАХ. МНОГООБРАЗИЕ СТРАН И НАРОДОВ МИРА 

Взрослыми: 
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- предусмотрено развитие целостных и системных представлений детей о 

многообразии окружающего социального мира, его истории и культуре, общественных 

нормах и традициях, о государстве с учетом потребностей и возможностей, интересов и 

инициативы детей; 

- обеспечивается знакомство детей с многообразием окружающего социального мира 

интегрировано с содержанием других образовательных областей (напр., на математике 

рассматриваются традиции счета в разных странах); 

- обеспечивается системное разностороннее развитие представлений об окружающем 

социальном мире (пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных 

областях); 

- в повседневную жизнь детей и в детские игры интегрируются отечественные 

традиции, этикет, правила и пр. (напр., детей учат здороваться при встрече, предлагать 

помощь старшим, заботиться o младших); 

- создаются условия для приглашения в группу родителей, где они могут рассказать o 

своих традициях, отмечаемых ими праздниках; 

- регулярно обсуждаются с детьми различные нормы и традиции; 

- предусмотрено изучение праздников родной страны во взаимосвязи с праздниками, 

отмечаемыми в других странах мира; чтобы лучше понять и полюбить традиции родного 

края, развитие представлений о традициях других стран и людей; 

- предусмотрено знакомство детей с социокультурными нормами, традициями семьи, 

общества и государства выходит за рамки деятельности МАДОУ (напр., в рамках экскурсий, 

в МАДОУ приглашаются известные общественные деятели, дети участвуют в организации 

общественных мероприятий и праздников); 

- реализуется предусмотренная работа по развитию представлений об окружающем 

мире в обогащенной образовательной среде МАДОУ; 

- создаются условия в группе для празднования различных праздников родного края, 

профессиональные праздники (напр., день строителя, день медицинского работника), 

исследуются различные традиции; 

- в группе создаются свои традиции и праздники (напр., своя песня встречает детей у 

дверей); 

- обеспечивается доступность детям различных экскурсий по родному краю и в 

другие города и регионы страны для погружения в местную культуру и традиции. 

 

 

В области речевого развития 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА. 

Взрослыми: 

- предусмотрено системное развитие речевого слуха детей с учетом их потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы;  

- предусмотрены различные формы соответствующей деятельности в группе при 

освоении всех образовательных областей. Напр., в программу включены различные игры, 

нацеленные на развитие звукового восприятия основного языка обучения (напр., игры на 

различение слов, близких по звуковому составу, игры на запоминание последовательности 

звуков, понимание предложений и текстов по возрасту и пр.);  

- предусмотрена музыкальная деятельность воспитанников; 

- системная работа по развитию речевого слуха детей (пронизывает весь 

образовательный процесс); 

- проговариваются с детьми рифмы, стихотворения, поют песни, заучивают 

скороговорки и чистоговорки, организуют речевые игры, обращают внимание детей на звуки 

в словах; 
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- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для развития речевого слуха детей с учетом потребностей, ожиданий, интересов и 

инициативы воспитанников, их семей и сотрудников группы; 

- предусмотрены подвижные речевые игры, игры-драматизации и пр.; 

- предусмотрено изучение динамики речевого восприятия у детей (напр., ведение 

дневников развития), привлечение специалистов для проведения диагностики, в случае 

необходимости; 

- для детей, у которых основной язык обучения не является родным, предусмотрена 

постоянная речевая поддержка (объяснение значения звучащих слов и пр.); 

- предусмотрена индивидуальная работа с детьми, испытывающими трудности в 

речевом восприятии; 

- создана позитивно звучащая языковая среда (постоянно звучат правильная и 

позитивная речь педагога, рифмы, стихи, песни, загадки, фольклор); 

- устная речь активно связывается с письменной речью. Напр., записываются за 

ребенком его истории (ребенок видит, как его речь переводится в речевые символы), 

совместно ведутся дневник событий его жизни, пишутся по просьбе ребенка записки, письма 

и т. д. 

 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

Взрослыми: 

- предусмотрено системное развитие словарного запаса детей (пассивного и 

активного) во всех образовательных областях с учетом их потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы. Напр., речевое сопровождение математических действий и пр.; 

- предусмотрены различные формы деятельности по развитию словарного запаса 

детей в группе, реализуемые с активным участием детей. Напр., смысловое 

комментирование познавательной активности, речевое сопровождение музыкальной 

деятельности и физкультуры, реализация детских проектов с активным совместным 

обсуждением их содержания и пр.;  

- предусмотрена системная работа по развитию речевого слуха детей с активным 

участием детей (речевое выражение инициативы, обсуждения различных детских интересов 

и пр.); 

- обеспечивается обращение к ребенку, употребляя все части речи (существительные, 

глаголы и пр.), распространенные простые и сложные предложения и т.д.; 

- дети побуждаются к разворачиванию своих высказываний, задаванию детям 

вопросов, стимулирующих развернутые ответы детей (напр. «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Где?» и т.д.), дети поощряются задавать свои вопросы; 

- всегда уточняется понимание сложных слов, отвлеченных понятий, выражений с 

переносным смыслом; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для развития словарного запаса детей с учетом потребностей, ожиданий, интересов и 

инициативы воспитанников, их семей и сотрудников группы; 

- предусмотрено регулярное изучение динамики развития словарного запаса детей 

(напр., с использованием педагогических наблюдений или диагностики); 

- создана насыщенная языковая среда с вовлечением заинтересованных лиц; 

- обсуждаются с детьми прочитанные книги, в которых словарный запас намного 

богаче, чем в бытовом общении, побуждаются к использованию в своей речи новых слов, 

побуждаются дети к речевому сопровождению своей деятельности в разных 

образовательных областях; 

- детям предоставляются различные возможности активизации словарного запаса 

(рассказать свою историю, описать вымышленный мир, описать ситуацию, которая отражена 

на картине). 
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РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 

ГРАМОТНОСТИ. 

Взрослыми: 

- предусмотрено системное развитие понимания речи и формирование предпосылок 

грамотности детей во всех образовательных областях с учетом их потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы; 

- предусмотрены различные формы образовательной деятельности для развития 

понимания звучащей речи, соответствующие возрасту детей; 

- обеспечивается системная работа по развитию понимания речи детей; 

- обеспечивается побуждение детей к проговариванию своих мысли вслух, 

объяснению хода своих размышлений (напр., почему Миша считает, что картинки 

различны); 

- предоставляют возможности детям отображать услышанное, напр., в своих 

рисунках, в письменной форме (даже самой неуклюжей), создавая подписи к объектам 

своего творчества (напр., подписывают свое имя, если могут); 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для развития грамотности. Напр., предусмотрено использование игрового подхода, 

проектного подхода, экспериментов для пробуждения или усиления интереса к письму и к 

письменности; 

- создается насыщенная и эмоционально комфортная речевая среда с вовлечением 

заинтересованных лиц, стимулирующая понимание речи и формирование предпосылок 

грамотности. Напр., дети с удовольствием что-то рассказывают друг другу, понимая 

собеседника, педагог и дети что-то записывают для запоминания; 

- создаются условия для оказания помощи детям находить связь между текстами 

(историями) и собственным опытом. 

 

КУЛЬТУРА УСТНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВАЯ АКТИВНОСТЬ 

Взрослыми: 

- предусмотрена системная поддержка речевой активности воспитанников и развитие 

культуры устной речи в различных видах деятельности с учетом их потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы;  

- реализуются разнообразные социальные ситуации во всех образовательных 

областях, стимулирующие речевое развитие детей (напр., совместное рассматривание и 

обсуждение книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, командное 

обсуждение идей и пр.); 

- предусмотрена системная работа по развитию понимания речи детей; 

- создаются возможности для разговора с детьми четко, ясно, грамматически 

правильно, контролируют позитивность своих вербальных и невербальных коммуникаций с 

детьми (не видно «нервно поджатых губ», раздражения на лице); 

- комментируются события и ситуации повседневной жизни, всячески побуждаются 

дети для вступления ь в диалог, оказывается помощь детям подобрать нужные слова для 

передачи своей мысли; 

- создана среда обогащенного речевого общения, в которой педагоги и дети 

собеседники, т. е. равноправные участники процесса общения; 

- обеспечивается возможность увлеченно говорить с ребенком о его опыте, событиях 

из жизни, его интересах; 

- инициируется обмен мнениями и информацией между детьми в ходе повседневной 

деятельности; 

Педагоги информируют родителей о событиях жизни детей в детском саду, побуждая 

их продолжить это обсуждение дома. 

 

ОСВОЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 
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Взрослыми: 

- предусмотрена системная поддержка освоения письменной речи воспитанников в 

различных видах деятельности во всех образовательных областях с учетом их потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы. Напр., совместное чтение взрослых и детей, 

речевые проекты, работа с учебными пособиями, в поиск в физкультурном зале мест 

хранения инвентаря по с ориентацией на символы, знаки и подписи); 

- обеспечивается системная работа по освоению письменно речи. Напр., педагог 

связывает письменную речь с реализуемой детьми деятельностью (записывает вместе с 

детьми совместные планы, изготавливает указатели,); 

- демонстрируется связь звуков и букв, дает чувственные опоры для выделения 

опознавательных признаков гласных и согласных звуков (особенности звучания и 

произнесения: голос, положение губ, зубов, языка и проч.); 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для стимулирования интереса детей к письменной речи с учетом особенностей 

социокультурного окружения; 

- предусмотрено освоение письменной речи ведется с учетом индивидуальных 

особенностей детей (в т. ч. детей с ОВЗ), с учетом результатов педагогических наблюдений и 

педагогической диагностики; 

- создана обогащенная среда для освоения письменной речи, в которой педагоги и 

дети равноправные участники. Напр., педагог совместно с детьми фиксирует в письменном 

виде результаты работы и идеи в разных образовательных областях и повседневной жизни 

детей, позволяя детям облекать их в любую письменную форму (рисунки, знаки, буквы, 

слова и пр.). При этом педагог проговаривает то, что пишут дети, помогает им. 

 

ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 

Взрослыми: 

- предусмотрено систематическое использование литературы и фольклора при 

освоении всех образовательных областей с учетом их потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы. Напр., использование литературы для социально-

коммуникативного, познавательного и др.; 

- включаются в образовательный процесс разные формы литературных произведений 

отечественной и мировой литературы (стихи, научно-популярные рассказы, сказки и пр.), 

соответствующие уровню развития детей группы; 

- знания, почерпнутые в книгах, увязываются с другими областями содержания 

образования (напр., с познанием окружающего мира, искусства); 

- предоставляются возможности детям использовать книги и материалы для решения 

игровых, познавательно-исследовательских, проектных задач и пр.; 

- предоставляются возможности детский игровой фольклор использовать в различных 

формах взаимодействия с детьми: на занятиях и праздниках, на прогулках, в совместных с 

родителями мероприятиях; 

- поддерживается детская инициатива в освоении литературного творчества (напр., 

педагог может прочесть вслух интересную ребенку книгу, которую один из детей принес из 

дома); 

- ежедневно обсуждается с детьми прочитанное и увиденное; 

- поощряется и стимулируется обмен книгами между детьми. К этой работе 

привлекаются родители. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ И ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

(при наличии в списочном составе группы детей, для которых основной язык обучения в 

МАДОУ не является родным, детей, родители которых говорят на других языках) 

Взрослыми: 
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- предусмотрена интеграция билингвального / полилингвального речевого развития во 

все образовательные деятельности в группе, в различные формы образовательной 

деятельности (в игру, в экспериментирование и пр.); 

- внедряется билингвальное / полилингвальное речевое сопровождение в 

повседневную жизнь воспитанников группы;  

- обеспечивается накопление разнообразного речевого опыта воспитанниками; 

- обеспечивается развитие эмоционального билигнвального / полилингвального 

отклика на окружающий мир, действия людей и пр.; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для билингвального / полилингвального речевого развития; 

- создана насыщенная и эмоционально комфортная речевая среда с вовлечением 

заинтересованных лиц, стимулирующая понимание речи и формирование предпосылок 

грамотности. 

 

 

В области художественно-эстетического развития 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Взрослыми: 

- предусмотрена систематическое эстетическое развитие воспитанников во всех 

образовательных областях, в различных формах образовательной деятельности. Напр., во 

время знакомства с окружающим миром уделяется внимание его эстетическому познанию и 

переживанию; 

- обеспечивается системная работа по эстетическому развитию. Напр., педагог 

связывает развивает эстетическое отношение воспитанников к миру, развивая умение видеть, 

понимать и создавать прекрасное во всех образовательных областях, в разных формах 

деятельности; 

- обеспечивается накопление сенсорного опыта воспитанниками, обогащение 

чувственных впечатлений (показывает различные эстетически привлекательные образцы и 

пр.); 

- обеспечивается развитие эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживаний персонажам художественной литературы и фольклора; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для приобщения детей к эстетическим ценностям и для активного включения в 

эстетическую деятельность;  

- с эстетической точки зрения рассматривается не только искусство, но и эстетические 

стороны современной действительности: труд, отношения, окружающая социальная среда, 

поведение, быт, природа и т.д.; 

- создана обогащенная образовательная среда для эстетического развития, в которой 

педагоги и дети равноправные участники; 

- создаются возможности для обучения детей адекватно эмоционально и рационально 

реагировать на подлинную красоту, на нетерпимое, безобразное, пошлость и ложную 

красивость, на события, требующие глубокого сопереживания. 

 

ЗНАКОМСТВО С МИРОМ ИСКУССТВА. 

Взрослыми: 

- предусмотрено систематическое развитие представлений детей о мире искусства во 

всех образовательных областях (напр., обсуждение сюжетов картин - речевое и социальное 

развитие и пр.) и формах деятельности с учетом интересов детей. Знакомство с миром 

искусства происходит как по инициативе взрослого, так и по инициативе детей (напр., детям 

может быть интересно, как создается красивая посуда); 
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- обеспечивается системное развитие представлений детей о мире искусства во всех 

образовательных областях; 

- создаются возможности показывать детям образцы мира искусства, связанные с 

разными сферами деятельности человека (музыка, мода, художественное творчество, 

технические устройства, предметы быта как искусство и пр.); 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для глубокого погружения в различные сферы искусства. Напр., предусмотрено 

знакомство с историей искусства (различные эпохи и страны), дополнительное музыкальное 

и/или художественное образование; 

- обеспечивается накопление чувственного опыта детей, включая различные органы 

чувств (рассматривать, трогать, листать, замешивать глину, чувствовать запахи леса, вкус 

теплой булочки...), и побуждает детей к различной форме его отображения (напр., давайте 

нарисуем наши сладкие пирожки рядом с чашкой). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Взрослыми: 

- предусмотрено разностороннее творческое развитие детей в разных сферах 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, фотоискусство), 

интегрированные в различные образовательные области, реализуемое в разных формах 

деятельности (в игре, творческих занятиях и пр.); 

- содержание творческих занятий определяется с учетом интересов (вариативное 

содержание) и инициатив детей; 

- обеспечивается системное развитие творческих способностей детей с учетом их 

потребностей, возможностей и интересов; 

- предоставляется возможность показывать детям различные техники и приемы для 

воплощения их замыслов и рассказывает о них, учит систематизировать и размещать в 

нужном порядке используемые для творчества материалы; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для глубокого погружения детей в изобразительное творчество в соответствии с их 

интересами и инициативой, а также их родителей, сотрудников и других заинтересованных 

лиц; 

- обеспечивают возможность для накопления различного чувственного опыта детей в 

сфере изобразительного творчества в обогащенной образовательной среде. Напр., 

стимулирует исследование объектов с тщательностью детектива, поиск лучших материалов и 

приемов для реализации своих идей; 

- поддерживается игровой подход к творческим задачам («Давайте сегодня нарисуем 

небо, не пользуясь голубой краской»); 

- предоставляется выбор степени погружения в изобразительное творчество Напр., 

рассматривать картины или научиться самому разным техникам и приемам живописи. 

 

МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Взрослыми: 

- предусмотрена систематическая музыкальная деятельность детей (прослушивание 

музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, хороводы, танцы), реализуемая с учетом 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы детей. Музыка интегрирована в 

разные образовательные области и формы образовательной деятельности. Напр., в 

математической деятельности используются ритмические песни-считалочки, физкультура 

проходит в музыкальном сопровождении и пр.; 

- обеспечивается систематическая музыкальная деятельность детей с учетом их 

потребностей, возможностей и интересов. Педагог в группе совместно с детьми занимается 

разнообразной музыкальной деятельностью (поет песни-считалочки, двигается под 

ритмичную музыку, устраивает музыкальные постановки); 
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- предоставляется возможность детям учиться передавать интонации несложных 

мелодий; 

- предоставляется возможность детям учиться несложным перестроениям в 

пространстве под музыку, по примеру взрослого и самостоятельно; 

- предоставляется возможность детям развивать музыкальные способности в 

обогащенной образовательной среде, организует индивидуальную, мини-групповую и 

групповую музыкальную активность. Напр., дети учатся слаженно петь, ритмично и 

слаженно двигаться и пр.; 

- индивидуализируется музыкальная деятельность детей; 

- обеспечивается развитие музыкальной культуры детей, поддерживается врожденная 

потребность детей в получении впечатлений, стремление к радости и движению средствами 

музыки. Напр., дети с удовольствием слушают подобранную педагогом музыку, 

руководствуясь темпо-ритмом и характером музыки, экспериментируют с различными 

видами движения. 

 

            ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Взрослыми: 

- предусмотрено разностороннее знакомство детей с художественным 

конструированием и моделированием с учетом потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы детей; 

- обеспечивается разносторонняя деятельность детей в области конструирования и 

моделирования. Напр., педагоги учат детей работать с разнообразными материалами, такими 

как пластилин, глина, бумага, дерево и т. д., для реализации собственных замыслов; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для разноуровневого погружения детей в художественное моделирование и 

конструирование (от изготовления аппликаций до конструирования по лекалам одежды для 

кукол и театральных постановок); 

- предусмотрено моделирование одного и того же предметного содержания в 

различных формах, необходимое для укрепления связи между образом и словом, словом и 

образом (напр., птицы могут быть выкроены из ткани или сложены из бумаги в технике 

оригами); 

- создана обогащенная образовательная среда для эстетического развития, в которой 

педагоги и дети равноправные участники. Напр., дети свободно экспериментируют с 

различными материалами в поисках способов выражения своих идей. 

- обеспечивается возможность учить детей различным техникам и приемам 

конструирования и моделирования. 

 

ТЕАТРАЛЬНО-СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Взрослыми: 

- предусмотрено разнообразное театрально-словесное творчество, которое 

интегрируется с другими образовательными областями (речевым, социальным 

познавательным, физическим развитием), реализуется с учетом интересов ребенка, как по 

инициативе взрослого, так и по инициативе детей; 

- предусмотрено использование для обогащения ролевой игры книжных рассказов, 

историй, рисунков, видеосюжетов, мультфильмов и сказок; 

- обеспечивается систематическая театрально-словесная активность детей с учетом их 

потребностей, возможностей и интересов. Напр., педагог вместе с детьми разыгрывает 

сюжеты прочитанных сказок и рассказов, ситуации в зрительных образах, поддерживает 

сюжетно-ролевые игры детей, разучивает с ними стихи; 

- обеспечиваются условия, побуждающие детей принимать посильное участие в 

инсценировках, позволяя ребенку выбрать роль и степень своего участия; 
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- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для разноуровневого погружения в театрально-словесное творчество (от просмотра 

коротких инсценировок до разучивания и отыгрывания сложных ролей в театрализованных 

постановках) в зависимости от интересов детей и готовности их к участию; 

- предусмотрены различные формы творчества (напр., кукольный театр, театр 

теней, мешочек историй, спектакли); 

- создана обогащенная образовательная среда для развития театрально-словесного 

творчества, в которой педагоги и дети равноправные участники. В театрализованных играх 

разыгрываются как сказочные сюжеты, так и сюжеты повседневной жизни (напр., кукольный 

театр позволяет проигрывать разные сценки); 

- обсуждается с детьми увиденное, сюжет и роли людей, задаются вопросы и 

стимулируется размышления. 

 

В области физического развития 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Взрослыми: 

- предусмотрена системная работа по формированию здорового образа жизни 

(привычек здорового питания, закаливания, регулярной двигательной активности и пр.) с 

учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы детей; 

- обеспечивается системная работа по формированию здорового образа жизни с 

учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы; 

- создаются условия совместно с детьми в ходе разных мероприятий и повседневной 

жизни обсуждать, что полезно и что вредно для здоровья, помогать детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил (используя рассказы, 

видео, электронные ресурсы, экскурсии и пр.); 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для разноуровневого формирования здорового образа жизни (от мытья рук до 

регулярных занятий спортом) с учетом потребностей и возможностей воспитанников, их 

семей и заинтересованных сторон; 

- на своем примере демонстрируется здоровый образ жизни; 

- создается атмосфера, благоприятствующая развитию у детей радости от движения, 

что впоследствии будет способствовать желанию молодых людей и взрослых заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни;  

- реализуются различные протяженные во времени проекты, фокусирующие внимание 

детей на здоровых привычках (напр., изучение тела человека сопровождается изучением 

правил, которые помогут долгие годы сохранять здоровье; изучаются свойства разных 

продуктов и пр.). 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОЕМ ТЕЛЕ И ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, 

ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ И КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 

Взрослыми: 

- предусмотрено системное развитие физических возможностей с учетом 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы детей. Напр., свободное движение в 

разнородном пространстве; занятия, развивающие равновесие; упражнения для развития 

координации движений и пр.; 

- развиваются у детей представления о своем теле, они учат их выполнять различные 

действия и движения (произвольные и спланированные), менять скорость, темп, ритм 

предлагаемых движений; 

- предусмотрено разностороннее развитие мелкой моторики обеих рук в различных 

формах деятельности (напр., игры с мелкими предметами, пальчиковые игры, штриховка, 

линии и лабиринты, лепка, массаж, сортировка мелких предметов по форме с закрытыми 

глазами); 
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- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для разноуровневого развития физических возможностей с учетом индивидуальных 

особенностей, интересов инициативы детей, их семей, сотрудников ДОО и 

заинтересованных сторон; 

- предусмотрено постепенное усложнение организованной и спонтанной двигательной 

активности детей: от симметричных движений в одной плоскости до разнонаправленных 

поочередных движений из разнонаправленных исходных положений; 

- с учетом индивидуальных способностей детям предлагаются разноуровневые 

физкультурные и спортивные занятия; 

- выстраивается целенаправленная работа по развитию координации движений 

(плавность, размеренность, экономность, точность и пр.), развитию автоматизма выполнения 

некоторых движений; 

- предусмотрено разноуровневое развитие мелкой моторики с учетом интересов и 

способностей детей (от простых игр до целенаправленного последовательного развития 

навыков и приемов, напр. вязания, вышивания, конструирования с использованием мелких 

деталей и пр.). 

 

ДВИЖЕНИЕ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Взрослыми: 

- предусмотрены системная поддержка двигательной активности в течение дня в 

группе; 

- предусмотрена интеграция различных форм двигательной активности (напр., 

физкультминутка, пальчиковая, зрительная, дыхательная и зрительная гимнастика, ходьба по 

массажным дорожкам, подвижные игры, движение в сложных физкультурных комплексах и 

пр.) в целостный образовательный процесс, с учетом потребностей, возможностей, интересов 

и инициатив воспитанников; 

- системная поддержка двигательной активности в течение дня в группе; 

- движение и двигательная активность детей выстроена с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для разноуровневой поддержки и стимулирования двигательной активности детей, 

позволяющая приобрести разнообразный двигательный опыт, усложняющийся по мере 

развития физических возможностей ребенка; 

- предусмотрено создание целостного и полифункционального пространства, 

открывающего массу возможностей для разносторонней и разноуровневой двигательной 

активности детей; 

- реализуется предусмотренная работа, стимулирующая двигательную активность 

воспитанников в обогащенной образовательной среде группы, включающая учебные 

ситуации, выстраиваемые с учетом текущего опыта детей, а также свободное движение и пр.; 

- создана насыщенная и эмоционально благоприятная среда для двигательной 

активности детей, педагог обсуждает двигательный опыт ребенка и вызванным им 

эмоциональные переживания, помогает соотнести свой опыт с опытом других людей; 

- стимулируется детское любопытство и интерес к новым движениям и двигательным 

действиям. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Взрослыми: 

- предусмотрено систематическое разностороннее развитие крупной моторики детей 

(развиваются сила, скорость, ловкость, гибкость, выносливость, внимание, точность, чувство 

ритма и др.) в разных формах (в играх, физкультурных и спортивных занятиях) с учетом 

потребностей и возможностей, интересов и инициативы детей; 
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- обеспечивается развитие крупной моторики интегрировано с другими 

образовательными областями (напр., она развивается во время занятий танцами или 

ритмикой, в путешествиях по разнородному природному ландшафту с познавательными 

целями; 

- реализуется предусмотренное систематическое разностороннее развитие крупной 

моторики детей в разных формах – в подвижных играх, на физкультурных и спортивных 

занятиях; 

- укрепляется позитивная самооценка детей через достижение уверенности в 

движениях, ощущение нарастающих навыков (ведется педагогическое наблюдение); 

- поддерживается интерес детей к различным подвижным играм (напр., игры с мячом 

в кругу, догонялки, бег наперегонки, игры с прыжками, с мячом, народные игры и пр.); 

- играют в игры вместе   с детьми, не пытаясь без необходимости доминировать; 

- предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды для разноуровневого развития крупной моторики с учетом индивидуальных 

особенностей детей (от свободной подвижной игры до регулярных спортивных занятий); 

- предусмотрено обучение детей правилам выполнения движений, позволяющим 

минимизировать риски; 

- предусмотрено обогащение предметно-пространственной среды, напр., за счет 

партнерства со спортивными организациями и организация доступа детей к их спортивному 

пространству; 

- используются открытые задания с разными степенями сложности, из которых 

ребенок сам отдает предпочтение тому, что ему по силам. Педагог стимулирует выбор всё 

усложняющихся заданий, поощряет поиск различных двигательных решений определенной 

задачи. 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей определено с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и задачами  образовательной 

программы и реализуется  в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте  
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами; 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

- восприятие смысла музыки,  

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста 
- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная активность; 

- двигательная активность. 

 

Культурных практики ребенка дошкольного возраста 
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Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная 

деятельность. 

«Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. На основе взаимодействия с 

взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, черты характера, стиль поведения. 

В МАДОУ № 43  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 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.     

     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.  

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

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), обеспечивается 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. 

 Создание условий для овладения культурными средствами деятельности и 

формирования культурных практик обеспечивается на основе подходов Н. Коротковой. 
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2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

o самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

o развивающие и логические игры; 

o музыкальные игры и импровизации; 

o речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

o самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

o самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

o самостоятельные опыты и эксперименты. 

    В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд 

общих требований: 

o развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

o получению новых знаний и умений; 

o создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

o активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

o постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

o постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

o сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

o тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

o ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

o своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

o дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

o поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

o самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Инициативность является важной характеристикой воли.  

 

В дошкольном  возрасте педагогами обеспечивается: 

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими детьми; 

-  поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения; 

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 

эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях; 

- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным; 

- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам; 
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- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия; 

- поощрение использования в игре предметов-заместителей. 

Педагоги предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками: 

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 

- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности; 

- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.); 

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности. 

Педагоги предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях; 

- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации; 

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, 

театрализованной и конструктивной деятельности детей; 

- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Педагоги поощряют творческую инициативу детей: 

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

 

Педагоги создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник; 

- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов 

лепки; 

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового); 

 

Педагоги предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка 

обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности; 
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- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников; 

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств 

развития познавательной инициативы. 

Основными средствами поддержки детской инициативы и развития 

самостоятельности детей являются: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- опора на виды деятельности в которых ребенок может быть максимально 

самостоятельным; 

- этнокультурные особенности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу в младшей группе МАДОУ. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья является равноправным партнером педагогов, они преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны педагогов группы и семьи.  

Обеспечивается поддержка семьи в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекаются другие специалисты (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и 

др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 
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детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Обеспечивается обмен информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в группе, т.к родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

развитию ребенка, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников - сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:  

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей - важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи. 

В сотрудничестве с семьей воспитанников учитываются факторы реализации 

воспитательной функции семьи 

•  осознание родителями ответственности за выполнение воспитательной функции;  

• психолого-педагогическая компетентность родителей в области основ дошкольной 

педагогики и психологии, разных видов культуры;  

• наличие эмоционально комфортной обстановки воспитания ребенка в семье;  

• устойчивость и постоянство информационного и эмоционального взаимодействия с 

детьми в семье; 

•  наличие семейных традиций, праздников, реликвий;  

• создание условий для активного включения ребенка в разнообразные виды 

деятельности. 

 

Задачи взаимодействия с семьей: 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2) Создание благоприятных условий развития детей в условиях группы детского 

сада и семьи в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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3) Развитие ребенка на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в семье, обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

4) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

5) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

6) Обеспечение предоставления информации родителям об ООП ДО.  

  

В основу совместной деятельности с семьей заложены следующие принципы: 

 сотрудничество с семьей; 

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

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

Направление партнерского взаимодействия с родителями:  

 включение родителей в образовательный процесс; 

 информационная составляющая. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс - одно из направлений 

взаимодействия с семьей, предполагающее достижение их эмоциональной и 

интеллектуальной приверженности целевым ориентирам дошкольного образования, 

побуждающее к реализации воспитательных функций. 

Основные принципы вовлечения родителей в образовательный процесс: 

• диалога  целевых воспитательных ориентиров детского сада и семьи; 

• дифференцированого взаимодействия детского сада и семей в зависимости от их 

типов; 

• прогностичности, ориентирующей на осознанное восприятие родителями материала и 

возможное его использование в аргументации своих требований, норм поведения, 

поступков в семейном общении; 

• доступности, обеспечивающей возможность усвоения информации родителями вне 

зависимости от уровня их образования; 

• культуросообразности и регионализма, обеспечивающих реализацию семейного 

воспитания на содержании, построенном в соответствии с учетом особенностей 

ближайшего социального окружения, культурно-исторических, природно-

климатических, демографических, социально-экономических условий региона, места 

поселения семьи 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в группе; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью таких собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания предусмотрено проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 
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Предусмотрено, что воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в группе и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детей на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах, реализуемых в группе, а также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях 

в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, она постоянно обновляется. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов 

образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности. 

В основе взаимодействия с семьей лежит сотрудничество, т.е. совместное 

определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, 

совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   

взаимопонимание,   взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что чем лучше 

знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования 

положительных личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, 

договориться о совместных действиях. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не пассивные 

наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в 

деятельность детского сада. 

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач ООП ДО 

понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности; 
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- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей), планов совместной 

работы; организации образовательного процесса; 

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 

собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группе; 

- оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю 

(общественная экспертиза) за качеством образовательного процесса. 

Признаками сотрудничества с семьей по организации образовательной 

деятельности являются: 

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной 

помощью, самоконтролем; 

 положительные межличностные отношения; 

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения 

проблем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт МАДОУ. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации ООП ДО:  

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

 Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут 

способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь 

сильным желанием помочь своим детям.  

 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за 

советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.  

 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательного процесса. 

В основе совместной деятельности с семьей в образовательной деятельности 

заложены следующие принципы: 
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-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. 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

«конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью 

обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

6.  

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, модули 

образовательной деятельности представлены выбранными и разработанными 

самостоятельно участниками образовательных отношений, парциальными образовательными 

программами, направленными на развитие детей во всех пяти образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках), формах организации образовательной работы. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не 

более 40% от общего объема ООП ДО. 

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 
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- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции группы. 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом национальных и социокультурных условий: 

- 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). 

Необходимость выделения данных составляющих культурных практик в деятельности 

взрослых определяется задачами фиксации их взаимосвязи, т.к. смысл и содержание 

действий взрослого сводится к презентации культурных норм различных видов 

деятельности, организации развивающей и развивающейся образовательной среды, 

осуществлению совместного поиска и открытию новых ресурсов, помощи в осознании, 

осмыслении, открытии неочевидного, нового и для ребенка и для взрослого, порождения в 

сотрудничестве ребенка со взрослым нового способа действия. В этом и есть подлинный 

смысл развивающего образования – становления ребенка как субъекта (носителя, 

инициатора, творца) собственной деятельности, как индивидуальности в совокупности ее 

эмоционально-чувственных, деятельностных, когнитивных характеристик. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя 

показатели положительного отношения к ценностным ориентирам, готовность проявлять 

общечеловеческие ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у дошкольника 

желание овладеть этим качеством. Развитие эмоционально-чувственного компонента 

проходит через развитие эмпатии, роста осмысленности эмоциональных переживаний, 

повышения эмоциональной чувствительности ребенка. 

Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной 

практики проявляется через практическое включение в деятельность, где дошкольник 

закрепляет привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы. 

Когнитивная составляющая культурной практики представляет собой знание и 

понимание смысла ценностного ориентира. Его развитие осуществляется в направлении 

уточнения и углубления представлений о ценностях. 

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти 

образовательных областях. При этом учитывается, что в соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) 

«Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, форм организации. 

Ссылка на реализуемую ОП ДО «СамоЦвет»: 
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https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf    

Стр. 56-66 – Социально-коммуникативное развитие;  

Стр. 113-125 – Познавательное развитие; 

Стр. 172-177 -  Речевое развитие; 

Стр. 204-214 – Художественно-эстетическое развитие; 

Стр. 250-256 – Физическое развитие. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик детей младшего дошкольного возраста 

 

Активные методы и 

приемы обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как 

деятельность, в результате которой ребенок овладевает 

необходимым социальным опытом. Активность ребенка 

выражается в действиях, в способности находить пути решения 

проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия 

ребенка и взрослого в образовательном процессе. Диалог как 

средство развития способности ребенка организовать внутренний 

диалог, ощутить и творчески пережить противоречие своего 

сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в 

различных сферах деятельности на уровне решения 

образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые 

методы, приемы 

Игра стимулирует:   

 - когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

 - развитие эмоциональной сферы; 

 - волевое (развитие произвольности); 

 - моторное развитие.   

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает 

позитивное влияние на психологическое и физическое здоровье. 

Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет 

оздоравливающим и гармонизующим образом на всю 

психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях 

выстраивается эффективная коммуникация в речевой 

деятельности. 

Игры творческие (со скрытыми правилами): режиссерская игра 

(индивидуальная, парная, коллективная), сюжетно-

отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, 

театрализованные, строительные, конструктивные; игры с 

фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, 

бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными 

объектами, явлениями, материалами, игрушками, предметами.  

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного 

(игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) и игрового 

моделирования, проблемность, совместная деятельность 

участников, диалогическое общение. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, 

влияющий на становление социально-нравственной позиции 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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участников детских объединений во взаимодействии с 

окружающей средой: 

- моделирование игрового взаимодействия; 

- проектирование социального становления; 

- программирование игровой деятельности; 

- рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в 

том числе воспитательные возможности, характеризуются: 

- самодеятельной основой детских объединений; 

- вариативностью видов и типов игр; 

- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве 

детских объединений; 

- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, 

эмоционального и деятельностного развития личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театральные, праздничные, карнавальные, компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами 

исторической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 
• интерактивные игры включают обмен действиями между 

участниками, установление невербальных контактов, направлены 

на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее 

участника, получение обратной связи; 

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов 

и выполнением движений в заданном ритме, а также с 

восприятием и передачей ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание 

детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие 

детьми игровых действий в рамках заданной темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми 

проблемной ситуации; 

• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации. 

Методы и приемы, 

способствующие 

обогащению сюжета 

и содержания игры.  

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение 

окружающей жизни, организованные занятия, чтение 

художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, 

фантастических 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый 

исполняет главную роль 

Внесение образных игрушек 

Прием параллельной игры 

Прием ролевой игры с продолжением 

Игра в телефон 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, 

семьи 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций 

Методы и приемы, Игры, облегчающие адаптацию  
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способствующие 

регулированию 

игровых 

взаимоотношений. 

Игра.  

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на пробуждение и самостоятельное применение 

детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в 

игре новых сторон жизни и аккуратное направление замыслов и 

действий детей с использование косвенных приемов руководства 

(советов, реплик, подсказок, вопросов, изменение игровой среды и 

др.), при этом взрослый выступает как равноправный партнер 

Участие взрослого в главной роли 

Использование многоперсонажного сюжета  

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от 

его лица; создание разновозрастных игровых триад (В.И. 

Турченко) 

Косвенные приемы 

руководства 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, 

съемных панелей 

Изменение игровой среды  

Наблюдение, экскурсия 

Создание воображаемой ситуации 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, 

больницы и т.п. 

Сюжетно-ролевая игра – игра в которой дети берут на себя роли 

(функции) взрослых и в специально создаваемых игровых 

условиях отображают деятельность взрослых и отношения между 

ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой 

партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не берет на 

себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. 

организует события и отношения между персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и 

литературного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным 

содержанием которой является созидание; воплощение замысла 

связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два 

начала: познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

- использовать вопросы, которые подталкивают малышей на 

новые игровые действия с игрушками и предметами; 

- предлагать и показывать новые действия с разными игрушками 

(разогреть обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; 

постирать и погладить белье и др.); 

- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

- расширять представления об окружающей действительности для 

развития игрового сюжета (организация дидактических игр 

«Накормим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», 

«Покатаем куклу с горки» и пр.); 

- осуществлять инсценировки с участием куклы; 

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, 

покататься и др.); 

- формировать бережное отношение к игрушкам; 

- вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 
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- организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара 

(проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии; 

- переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар 

варит кашу, врач дает лекарство, лечит; парикмахер делает 

прически и пр.); 

- одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером 

ребенка, использовать предметы-заместители и т.д.; 

- читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

- составление детьми творческих рассказов о персонажах, 

животных, растениях и пр.; 

- предлагать собственный рассказ воспитателя; 

- рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об 

увиденном, обращая внимание на отношения между героями, их 

переживания, действия, что вызывает большой интерес детей к 

введению новых ролей в игру; расширяет сюжет; 

- предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… 

подумай и предположи…); 

- для формирования ролевого поведения в рамках конкретного 

игрового сюжета брать на себя разные роли и поддерживать 

ролевую беседу; 

- предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

- упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения 

игровых персонажей из сказок, мультфильмов и др.; 

- вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если 

возникла необходимость направить ее, если надо сделать игру 

более увлекательной и интересной для детей; 

- поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий 

стихийно, и обогащать опыт, организуемый взрослым. 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного 

возраста 

- системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

- совместные игры воспитателя с детьми, направленные на 

передачу им игрового опыта; 

- обогащение и моделирование игровой среды, которая 

насыщается с учетом специфики игрового опыта детей; 

- общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение 

к самостоятельному использованию в игре приобретенных 

знаний, способов осуществления игровых задач. Активизация 

детей на взаимодействие друг с другом и со взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

- создание условий для знакомства с разными профессиями 

родителей для расширения социального опыта детей (встречи с 

интересными людьми, создание альбома «Современные 

профессии»); 

- создание разновозрастного детского сообщества (хождение в 

гости к малышам, проведение совместных мероприятий, 

организация спектаклей и посиделок); 

- составление игровых маршрутов детей; 

использование метода совместного сюжетосложения; 

влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, 

обогащение содержания, поддержка детской инициативы и 

фантазии; 
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- использование словесных методов, способствующих 

обогащению содержания игры (беседы, творческие рассказы, 

рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

- чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и 

иллюстраций, расширение информационной базы для обогащения 

игр детей; 

- создание интереса к новым игровым сюжетам; 

- принятие на себя разных игровых ролей по необходимости 

(просьба детей, мотивация на игру); 

- стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и 

персонажей и введение в сюжет игры разных героев или событий; 

предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-

заместителей, современных игрушек; 

внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) 

материалов для самостоятельного изготовления детьми игровых 

атрибутов и игровых предметов; 

решение нестандартных ситуаций (что будет, если… как ты 

поступишь, когда…), побуждающих детей к проявлению 

инициативы; 

предоставление детям возможности завершить игру; 

поддерживание воображаемых и реальных игровых ролей; 

- стимулирование объединения разных событий в один игровой 

сюжет; 

- стимулирование введения игровых правил детьми; 

- выступление в игре как равноправного партнера, который может 

влиять на разные игровые моменты и невзначай давать советы, 

рекомендации, высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуализации  

Индивидуализация образования распространяется на каждого 

ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и открытость 

новым идеям, способность к импровизации, постоянному 

осмыслению происходящего. Ребенок учится самостоятельно в 

процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для 

полноценного и своевременного развития – приобретение 

ребенком собственного опыта. Цель - содействие максимальному 

раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей 

развития личности. Способы общения – признание права выбора; 

совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах 

и сильных сторонах личности. Тактика – сотрудничество, 

партнерские отношения.  

Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку 

инициативы, активности и самостоятельности детей – 

предоставление детям права участвовать в планировании, 

обеспечение реальной возможности выбора, самореализации или 

реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает 

в себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих 

наблюдений, создание условий, которые помогают детям 

реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за 

влиянием этих условий на достижение поставленных детьми 

целей. Если цели не были достигнуты – пересматриваются 

условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать? 
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Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, 

во время лепки дети планировали вылепить из глины животных. 

Работа может быть построена таким образом, что дети получают 

возможность выбора: какого животного будет лепить каждый из 

них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное 

тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, 

кому трудно начать работу самостоятельно.  Одним он может 

помочь словами, других приободрить, третьим окажет 

физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные 

дети могут сделать много различных животных, причем такой 

сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь 

сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе 

работы воспитатель может задать вопросы разной направленности 

и сложности, предлагать разные варианты выполнения действий и 

идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы 

прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог 

помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход 

обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети 

могут сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости 

может реагировать на их индивидуальные желания и потребности.  

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая 

детьми или организованная взрослыми деятельность может 

выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-

пяти детей и одного взрослого являются наиболее эффективными 

для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, 

требующими повышенной включенности. Этот вид деятельности 

может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие 

могли иметь возможность поучаствовать в нем.  Это позволяет 

взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и 

стимулировать более способных детей к самостоятельным 

действиям.  

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых 

материалов должны быть гибкими и иметь различную степень 

сложности – от самых простых до самых сложных. Такая 

вариантность создает оптимальные возможности для 

индивидуализации обучения и учения, поскольку использование 

различных материалов предполагает естественную 

индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – 

тематических комплектов карточек с заданиями.  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, 

помогает методически и технически обеспечить 

индивидуализацию работы с детьми в рамках проектного метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если 

каждый ребенок сделает какую-либо часть, то у всех вместе 

получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) 

тему со всех сторон - в изображениях, в словах, в символах, в 

цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети 

делают одно дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе 

оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым 
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и понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости означает 

то, что любые выполненные ребенком на карточке действия будут 

обучающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, 

которые разрабатываются самостоятельно в каждой группе 

воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться 

метка о времени работы, о партнерствах, о помощи взрослых, о 

том, где можно искать нужную информацию, где можно получить 

подсказку и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей 

навыка самоопределения, саморегуляции, развития рефлексии, 

умения использовать различные источники информации и пр. 

Каждый отдельный лист может иметь программированное место 

для подписи (имени автора-ребенка и даты работы). Каждый лист 

может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный 

«законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна быть рабочей, т. 

е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не 

брошюрованные) листы создадут возможность многовариантного 

выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: повесить на 

стену (в уголке достижений и пр.); вложить в портфолио ребенка; 

выдать родителям для работы с ребенком дома; с карточками 

можно работать, не испортив последующие листы. 

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором 

взрослый (педагог, родители) различными способами оказывает 

ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его 

развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку взрослого, 

достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, 

интересы, осознает свое место в мире и строит свою систему 

коммуникаций в нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то – 

у него, вероятно, появляются возможные трудности. Помощь в 

решении проблем и является предметом педагогической 

поддержки. Взрослый и ребенок являются партнерами в общении 

и деятельности. При этом ребенок начинает задумываться о своих 

действиях: почему? как? что необходимо сделать? и др.Понятия 

педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка 

созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на 

недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника 

поддерживается самостоятельность, автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма 

организации развивающего взаимодействия воспитателя с детьми 

представляющая собой интеграцию игровой ситуации и 

проблемной задачи, способствует формированию субъектной 

позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его 

самостоятельности и творческой активности, обогащению 

субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, 

создает условия для овладения самой системой диалогических 

взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления 

субъектной активности репродуктивного и творческого характера. 

Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей 

являются методы эмоционального (словесного) воздействия. 

Стимулирование способствует формированию у ребенка 

позитивного эмоционального отношения к средствам и методам 
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воздействия воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу 

ребенка, формирование или развитие у него тех или иных 

мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке 

действий ребенка, закрепляет полезные навыки и привычки, 

нравственные установки. Действие поощрения основано на 

возбуждении позитивных эмоций, именно поэтому оно вселяет в 

ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство 

ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, 

можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и 

может выражаться одобрением взрослого по поводу поведения 

или деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, 

положительной оценкой, доверием в виде поручения выполнить 

что-либо, одобрением перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку 

взрослого прежде всего поступков или действий ребенка, 

результатов его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 

Прямая оценка– выражается в одобрении или порицании действия 

либо личностных качеств ребенка-субъекта и адресуется 

непосредственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или порицании 

определенных моральных качеств и поступков оцениваемого 

через его непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и 

личностных качеств одного субъекта через прямую оценку 

другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка- выражается в одобрении предстоящих 

действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок 

типа «Молодец», «Здорово» и т.п. Рекомендуется использовать 

оценки «Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», 

«Ты старался, но пожалуйста, прояви терпение», «Мне кажется, 

что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается 

здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, поэтому не 

забудешь, как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и 

т.д. 

Ориентирующая оценку – педагогический эффект ее воздействия 

очень высок: «Анисия – умница, она вспомнила, что для 

тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», 

«Никита – заботливый мальчик, не забыл, что прежде чем одеться 

самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не только 

похвалить ребенка, но и помочь остальным ориентироваться в 

правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку 

действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о новых 

нравственных положениях (повлиять на сознание и чувства 

ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с 
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разъяснением, внушением – проектируется в личности ребенка 

положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность 

достижения высокий результатов. Опора на положительное, 

похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести 

создают необходимые предпосылки для почти безотказного 

действия даже в очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к 

положительным поступкам, развивает необходимые ребенку 

качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку 

стремлении к соперничеству, утверждению себя среди 

окружающих. Результаты соревновательной деятельности прочно 

и на длительное время определяют   закрепляют статус личности в 

коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое 

вопросами взрослого, которые условно можно разделить на три 

типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов 

(название предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, 

различения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к 

самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый 

диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий 

(групповых, личных), описание переживаний, возможность 

поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую 

информацию от других, спланировать свой день. Основные задачи 

группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, 

обеспечение межличностного и познавательного, делового 

культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, 

планирования групповой и собственной деятельности, 

согласования деятельности с другими, обеспечить каждому 

ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность 

рассказать о событиях, описать свои переживания, поделиться 

своими новостями, желаниями, получить новую информацию от 

других (детей, взрослых). 

 Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт 

принятия на себя ответственности – внимание не только к своим 

собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей 

других, совместному поиску решений, ответственность за 

сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям право 

принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие 

условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение 

итогов дня, итогов реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают 

возможность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как 
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инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование 

текущих дел на перспективу. Это может быть обмен опытом, 

разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и 

дел на перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа): 

вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, 

предлагающие, побуждающие, помогающие, вызывающие 

любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, оценочные  

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, 

который может служить опорой для обсуждения, прояснения 

личного понимания, отношения, желания ребенка продолжить 

движение в этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, 

включающие обмен действиями, высказываниями, цель которых - 

помочь детям снять эмоциональное напряжение, поддерживать 

атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель 

которых - закрепить позитивные переживания детей, полученные 

в течение дня, развить способность к рефлексии, способность 

радоваться успехам своим и групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на 

этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, 

увиденном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, 

прощания, закрепления позитивных моментов, поздравления с 

праздниками и т.д. Создают ощущения общности в группе, без-

опасности, поддержки, способствуют более открытому 

выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в 

жизни группы. Это - оформление помещений группы, создание 

альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и 

др. 

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, действие, могут 

проводиться в соответствии с тематическим планом, событием 

текущего месяца, для привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и социальными институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное 

соотношение между ожиданиями личности ребенка и взрослых, 

других детей, входящих в его непосредственное окружение, 

и результатами его деятельности. Когда ожидания и результаты 

совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится 

об успехе. На фоне состояния успешности у ребенка формируются 

новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни 

самооценки и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые 

ставят создание атмосферы одобрения, радости, которая может 

быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств, 
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таких как обнадеживающие слова, мягкие интонации, 

корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы 

регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать 

себя и другого человека, дружить, контролировать свои эмоции, 

находить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее 

дело, сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, 

сопереживания другому ребенку, взрослому, оказания ему 

необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника 

конфликта к опоре на способности другого участника конфликта, 

выражение должного уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение 

подчеркивания превосходства одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к 

оказанию партнеру психологической поддержки, дарению 

продуктов своего личного труда (поделки, рисунка, аппликации и 

т.п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного 

напряжения, формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к 

признанию достоинства своего партнера, выражение должного 

уважения к его личности. 

Метод изучения 

сказки 

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на 

коммуникативно-деятельностной основе и предполагает 

включение интерактивного взаимодействия на основе народных 

сказок как образцов общечеловеческой, национальной культуры, 

эффективном средстве межнациональной коммуникации, в 

процессе которой ребенок усваивает единые для всех людей 

социально-культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и 

невербальные техники): 

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

сенситивности, способности понимания состояний, особенностей 

и отношений людей, их перемещений, пространственного 

расположения и т.п.; 

- упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной 

системы (различных видов восприятия, памяти, ориентировки в 

пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов 

репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, 

коллективное рисование с творческими заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие способности к 

самовыражению. 
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Техники использования метафор как не директивного способа 

нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных форм 

поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в 

символической форме настроения и характера переживаний 

ребенка). 

Методы 

стимулирующие 

познавательную 

активность 

Методы стимулирующие познавательную активность 

учитывают познавательную активность самого ребенка, 

являются его выраженной потребностью в расширении 

возможности проявить себя в новых познавательных ситуациях, 

носят продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу 

дошкольного периода у ребенка формируется умение 

преследовать интеллектуальные цели 

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна 

познавательно-исследовательская составляющая, связанная с 

решением проблемных задач на языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в 

художественный образ путем специальной постановки вопроса, 

тактики ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, 

музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение, целенаправленно организуемое взрослым, более 

или менее длительное и планомерное, активное восприятие 

детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения 

поставленной цели взрослый продумывает и использует 

специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: 

задает вопросы, предлагает обследовать, к сравнивать объекты 

между собой, устанавливать связи между отдельными объектами 

и явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в 

процесс наблюдения  

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-

комментариев и инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства 

общения - мимика, жесты - указательные, предупреждающие, 

образные. 

Средство развития 

речи - общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, 

выступающее одновременно как процесс взаимодействия людей и 

как информационный процесс (обмен информацией, 

деятельностью, ее результатами, опытом). Активное общение 

ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает 

формирование у него способности слушать и слышать 

собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, 

понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, 

формирование других важнейших характеристик социально-

уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого 

предъявляются высокие требования: 

- содержательность и одновременно точность, логичность; 

- лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая 
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правильность; 

- образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, 

богатство интонаций, умелое владение невербальными 

средствами общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту 

родного языка, развивает образность речи, предоставляет 

возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, 

рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить 

интерпретационные возможности ребенка, эмоционально 

воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно 

использовать сенсорные, психические и эмоционально-образные 

характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы 
позволяют развивать у ребенка зрительно-пространственную 

ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с 

характером музыки, ребенок учится соотносить свои движения с 

ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему 

интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства 

стимулирования 

познавательной 

активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый 

ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение 

затруднительной ситуации и путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного 

выбора пути и способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый 

подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - 

детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, 

который может включать в себя репродукции картин, фотографии, 

предметные и сюжетные картинки, знаково-символические 

изображения, специально разработанные игровые дидактические 

пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических 

изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-схематических 

(среда обитания живых организмов, правила дорожного движения 

и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, букв, 

стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, 

побуждающим ребенка к различным типам высказываний, 

поскольку они подсказывают «содержание» речи. В 

рассказывании по картинам ребенок отбирает предметно-

логическое содержание для описаний и повествований, 

приобретает умение выстраивать композицию, связывать части 

рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми 

средствами. 

Методы по 

источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный 

(демонстрация, наблюдение и т.д.); практический (работа с 

моделями, объектами и их свойствами). 

Методы по Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование 
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источникам 

сенсорной 

информации 

образов. 

Информационные 

средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, 

общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы действий Организационно-коммуникативные способы действий - 

углубление представлений об объекте: собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдением-изучение-

исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой активности 

ребенка экспериментирование с доступными ребенку 

материалами в разных видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация 

самостоятельной творческой деятельности ребенка; реагирование 

(рефлексия) полученного опыта 

Приемы, 

побуждающие 

ребенка к 

реконструкции 

сказочного 

содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного 

содержания, обеспечивают возможность ребенку свободного 

выбора деятельности и материалов для творческого 

самовыражения, создает условия для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: 

рисование, лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете 

своего настроения от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук 

(голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая 

характерные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную 

страну музыки» и т.п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов 

сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, 

двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, 

пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о 

том, в каком образе ребенку было комфортнее и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период 

работы над сказочным сюжетом) – способствует обогащению 

эмоционального словаря ребенка, развитию их умения 

идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логические методы 

(методы по 

организации 

мыслительных 

операций и 

процессов познания) 

Процессные  методы- дедуктивный (развитие мысли от большей 

общности знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли от 

меньшей общности знаний к большей); продуктивный - метод 

аналогии (сравнение двух или нескольких существенных 

признаков одного явления – вывод по аналогии о признаках 

другого явления); метод анализа и синтеза (разделение объекта 

изучения на составляющие с последующим объединением этих 

составляющих) 
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Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод 

обобщения и т.д. 

Методы 

стимулирования 

познавательной 

деятельности 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной 

познавательной, исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде 

эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры 

(моделирование проблемных ситуаций, требующих проявления 

интеллектуальной и нравственной активности ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 

проблемы. 

Методы 

экологического 

воспитания 

Поисковые методы: 

 - метод поиска информации об объектах и явлениях; 

 - использование экспериментальной деятельности, логических 

цепочек, логических задач; 

 - использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

 - проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое 

пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, которые 

условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов 

(название предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, 

различения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к 

самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к 

общезначимым событиям, практически (а не только вербально) 

участвуют в них (рисуют плакаты в защиту…, развешивают их и 

т.п.) 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Для успешной реализации образовательной деятельности в группе обеспечиваются 

психолого-педагогические условия (в соответствии с ФГОС ДО): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(5); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Обеспечение условий для получения без дискриминации качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия, создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

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 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; 
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- 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; 

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

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

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. 

В целях эффективной реализации образовательной деятельности обеспечиваются 

условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

В образовательной деятельности предполагается создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами (с учетом ПООП ДО). 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

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. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
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предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по ООП ДО. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В МАДОУ № 43 педагоги создают атмосферу принятия, 

в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

Развитие  самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации ООП ДО дошкольников получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны 

взрослыми. Образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
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- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

- создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги знают 

детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость.  

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д.  

Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в  которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  
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- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

 

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать 

и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе т создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется 

время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

- внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении  своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

- организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

 

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, предусмотрена 

возможность:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере;  
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- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства  

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Дозированное использование современных технологий в 

совместной деятельности детей приводит к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Отбор цифрового 

образовательного контента проводится с особой тщательностью и соответствует задачам 

развития. 

 
3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ № 43 (групп), а также 

прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда является: 

- содержательно-насыщенной,  

- трансформируемой,  

- полифункциональной,  

- вариативной,  

- доступной, 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и реализуемому 

содержанию. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов представлена: 

- возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
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использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды представлена: 

- 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, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды обеспечивает: 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации целей и задач образовательного 

процесса. 

Главная задача педагога группы при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

 

В предметно-пространственной среде группового помещения: 

- предусмотрено создание трансформируемой в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей РППС, необходимой 

для реализации разных форм образовательной деятельности по выбору детей: игр, 

познавательно-исследовательской, двигательной, музыкальной деятельности и пр. (книжный 

уголок, кукольный театр, центр познания, центр движения и пр.); 

- предусмотрено создание содержательно-насыщенной, вариативной и 

полифункциональной предметно-пространственной среды для освоения всех 

образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников группы; 

- предусмотрено зонирование для одномоментной реализации различных форм 

образовательной деятельности (сюжетно-ролевой игры, познавательно-исследовательской 

деятельности и речевой активности и пр.); 

- обеспечивает возможности для уединения/отдыха ребенка по собственной 

инициативе в течение дня (уголок уединения и пр.); 

- оснащено различными материалами, инструментарием, играми и игрушками, 

учебно-практическими материалами, природными материалами, песком, водой и пр. 

материалами для детской активности; 

- некоторое оборудование и материалы обладают полифункциональными свойствами 

(напр., природные материалы, детская мебель, мягкие модули); 

- зона для отдыха и уединения обустроена соответствующим образом (мягкие 

подушки, приглушенный свет и пр.); 

- в оформлении используются фотографии детей группы и свежие результаты их 

творчества (напр., рисунки за последний месяц, поделки, и пр.); 

- предусмотрена амплификация и непрерывное совершенствование РППС для 

реализации разноуровневого и индивидуализированного освоения содержания образования с 

учетом потребностей как воспитанников, так и их семей, сотрудников и заинтересованных 

сторон (возможность для детской активности в группах, в минигруппах и индивидуально); 



104 
 

- организация пространства позволяет амплифицировать образовательную среду 

группы, не вызывая при этом ощущения ее перенасыщения, загромождения и эстетического 

диссонанса. Организации хранения материалов, организация информационных потоков 

группы позволяют, с одной стороны, предоставить детям доступ к необходимым в 

настоящий момент материалам, с другой стороны сохранить общую воздушность и 

эстетическую привлекательность пространства. 

- пространство позволяет организовать разноуровневое и индивидуализированное 

освоения содержания образования в различных формах образовательной деятельности; 

- пространство может быть быстро трансформировано самими детьми для своей игры. 

- детям доступен широкий круг разнообразного оборудования, инструментария, 

материалов и пр. для реализации своих замыслов в разной деятельности - игровой, 

исследовательской, познавательной, двигательной и т.п.;  

- используются разнообразные полифункциональные предметы и материалы (напр., 

разноцветные кусочки ткани могут быть использованы для аппликации или для пошива 

кукольной одежды); 

- оснащение отражает индивидуальные интересы детей группы, позволяет им 

развернуть свою игру (напр., имеются разнообразные игровые атрибуты: расчески для кукол, 

в строительном уголке различные виды кубиков для строительства разных конструкций, в 

песочнице есть совочки, формочки и пр.); 

- обустроены места для организации работы взрослых (для хранения материалов, 

ведения записей и пр.); 

- оформление пространства отражает интересы детей в 

настоящий момент (напр., реализуемые в настоящий момент темы, детские проекты, идеи). 

- пространство группы оформляется с участием воспитанников. 
 

В предметно-пространственной среде на свежем воздухе, доступной 

воспитанникам группы: 

- предусмотрено создание на участке трансформируемой в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

предметно-пространственной среды на свежем воздухе, необходимой для реализации разных 

форм образовательной деятельности по выбору детей: игр, познавательно-

исследовательской, двигательной деятельности и пр.; 

- предусмотрено создание содержательно-насыщенной, вариативной и 

полифункциональной предметно-пространственной среды на участке с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников; 

- все выделенные игровые зоны оснащены различными 

играми и игрушками, дидактическими и природными материалами для детской активности; 

- некоторое оборудование и материалы обладают полифункциональными свойствами. 

Игровая зона обустроена так, чтобы минимизировать дискомфорт ребенка в мокрую и 

холодную погоду (на веранде предусмотрены деревянные полы и защитное покрытие 

сверху); 

- оформление пространства содержит изменяемые в течение года элементы (летом на 

участке высаживаются живые цветы, зимой участок украшается снежными фигурами); 

- предусмотрена амплификация и непрерывное совершенствование предметно- 

пространственной среды на участке для реализации разноуровневого и 

индивидуализированного освоения содержания образования с учетом потребностей как 

воспитанников, так и их семей, сотрудников и заинтересованных сторон;  

- предусмотрена возможность для детской активности в группах, в минигруппах и 

индивидуально; 

- детям доступен широкий круг разнообразного оборудования и материалов для 

реализации их замыслов в игровой, исследовательской, познавательной, двигательной 

активности;  
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- предусмотрено и производится регулярное обеспечение расходными и другими 

материалами, необходимыми для образовательной деятельности (песок для творчества, 

конструирования, экспериментирования); 

- пространство обустраивалось вместе с детьми; 

- пространство может быть быстро трансформировано самими детьми для своей игры. 

Оформление пространства отражает интересы детей в настоящий момент (напр., 

реализуемые темы, детские проекты, идеи). 

 

 

3.3.Кадровые условия образовательной деятельности 

Группа укомплектована квалифицированными педагогическими работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. Педагоги имеют образование не ниже среднего 

профессионального по направлению «Образование и педагогика».  

Соотношение количества педагогов к количеству воспитанников группы не более 

2/25. 

Предусмотрено системное профессиональное развитие педагогов группы. 

- регулярное повышение квалификации педагогов (не реже 1 раза в 3 года) с целью 

получения квалификации, необходимой для выполнения предусмотренной в группе 

педагогической работы (с подтверждением соответствующих удостоверений по повышению 

квалификации) с учетом потребностей, способностей, интересов и инициативы 

воспитанников группы, их семей и других заинтересованных сторон, результатов оценки 

качества педагогической работы, текущей профессиональной квалификации; 

- выстроена система разностороннего профессионального развития педагогов во всех 

образовательных областях, овладения навыками реализации различных форм 

образовательной деятельности; 

-  время в течение рабочего дня для профессионального развития педагогов; 

возможность обучения педагогов с отрывом от производства; 

- содействие педагогам в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов, целей профессионального развития; 

- регулярная аттестация педагогов с целью подтверждения соответствия заявленной 

категории. 

 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 

В основу учебно-методического комплекта группы положена основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования, 

утвержденная руководителем МАДОУ № 43. 

Решая одну из важных задач разработки ООП ДО, при активном участии родителей 

(законных представителей) воспитанников выбрана и используется в образовательной 

деятельности одна из авторских образовательных программ из комплекса вариативных 

образовательных программ (объем обязательной части составляет не менее 60%) - От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), испр. и доп. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. -  c. 336 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  

Соответствующий учебнометодический комплект обеспечения образовательной 

деятельности предусматривает программу, учебно-методические пособия, учебнно-

нагладные, дидактические материалы доступные педагогам и воспитанникам.  Широкий 

спектр материалов позволяет выстроить индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка с учетом его потребностей и интересов. Материалы учебно- методического 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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комплекта соответствуют уровню развития воспитанников группы для освоения содержания 

всех образовательных областей ООП ДО, т.е. образовательные программы (комплексная, 

парциальные), технологии, методики, методические и учебно-наглядные пособия и 

материалы определяются под каждую образовательную область для реализации задач с 

учетом обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса, с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей детей. 

Всем воспитанникам группы доступны учебные и практические материалы, 

подобранные с учетом текущих потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников. 

 

Программно-методический комплект для осуществления образовательной 

деятельности 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия  
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7лет. 

Учебно-наглядные пособия и материалы 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия  
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

 

Формирование основ безопасности 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-

Пресс», 2005. – 144с. 

Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-методическое пособие / В.П. 

Кондрашов. Балашов: Изд-во "Николаев", 2004. - 52 с. 

Методические пособия  
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

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

Учебно-наглядные пособия и материалы 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Игровая деятельность 

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

Учебно-наглядные пособия и материалы 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  
Ушакова О.С, Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой»: Конспекты занятий. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Развитие речи детей (3-7 лет): программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 
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игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина; 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой»; Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4года).  

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

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

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова 

В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-

4 года). 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-

4 года). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

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

(готовится к печати). 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с.  16-е издание, перераб. и доп. 

Методические пособия  
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О.А. 

Ознакомление детей с народным искусством.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов. 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов. Майдан»; «Изделия. Полхов. 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 
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Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия  
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве для детей 3-7 

лет. - М.: Просвещение, 2005. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физической культуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет \ Н.В. Полтавцева, Н.А. 

Гордова. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: Просвещение, 2007. – 271 с. 

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

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Учебнометодический комплект для педагогов доступен в методическом кабинете в 

электронной и/или печатной форме, отражает основные аспекты педагогической работы по 
ООП ДО (организация образовательного процесса, освоение содержания образовательных 

областей, организация развивающей предметно пространственной среды и пр.).  

Педагогам доступно разнообразное учебнометодическое обеспечение 

образовательной деятельности, размещенное в Интернете (имеется средство доступа в 

Интернет, и оно доступно каждому педагогу ежедневно) 

Педагогам доступно регулярное учебнометодическое сопровождение педагогической 

работы. Созданы условия онлайн-доступа к необходимой учебно-методической поддержке 

педагогов. Педагоги участвуют в разработке учебнометодического обеспечения, 

привлекаются к разработке новых учебно-методических материалов к распространению их 

педагогического опыта.  
 
 

3.5 Распорядок и режим дня 
Распорядок и режим дня разработан с учетом требований ФГОС ДО и Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2. 
Санитарных правила СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

Режим и распорядок дня младшей группы общеразвивающей направленности 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Время Режимные моменты, 

деятельность 

Направленность образовательной деятельности с 

детьми 

 Возраст детей: 4-й год жизни 

7.00-8.00 Прием детей 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Обеспечение постепенного вхождения каждого 

ребенку в жизнь детского сада; создание спокойного 

психологического комфортного настроя для каждого 

ребенка; укрепление интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействие 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-

исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или 

бытовой труд и др. Общение с родителями. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

8.10 – 8.20 Гимнастика 

(артикуляционная, 

дыхательная, 

корригирующая) 

Развивающая, оздоровительно-профилактическая работа 

с детьми 

8.20 – 8.40 Подготовка к 

завтраку, завтрак 
Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.)  

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

8.40 – 8.50 Игра. Двигательная 

активность 
Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

8.50 – 9.00 Самоцветный 

(утренний) круг  

Планирование: организация детей для обсуждения 

планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщение детям новостей, которые 

могут быть интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. 
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д.).    

Проблемная ситуация: предложение для обсуждения 

«проблемной ситуации», интересной детям.  

Развивающий диалог: ведение дискуссии в формате 

развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный настрой.   

Навыки общения: учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга).   

Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности.   

Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль.   

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность.  

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи.   

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к 

другу.  

Обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

9.00 – 9.15 Непрерывная 

образовательная 

деятельность, в т.ч. в 

центрах активности 

по выбору и/или 

культурных практик. 

 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование и др.) 

9.15 – 9.25 Перерыв не менее 10 

мин. 

Игры. Двигательная 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного 

и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.  

9.25 – 9.40 Непрерывная 

образовательная 

деятельность, в т.ч. в 

центрах активности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 
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по выбору и/или 

культурных практик. 

 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование) 

9.40 – 10.00 Подготовка к 

прогулке 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения.  

10.00 – 12.00 Дневная прогулка: 

Наблюдения (опытно-

экспериментальная 

деятельность) 

Трудовая 

деятельность 

Подвижные игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с. Наблюдение 

за трудом взрослых. Совместный со взрослыми 

посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей 

по интересам. Игры с выносным инвентарем, 

спортивным оборудованием. 

12.00 – 12.10 Возвращение с 

прогулки 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

12.10 – 12.20 Гигиенические 

процедуры 
Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  

12.20 – 12.50 Обед Формирование навыков культурного поведения за 
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столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.50 – 13.00 Подготовка к 

дневному сну 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритмов. Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

13.00 – 15.00 Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.25 Подъем 

Ленивая гимнастика 

Тропа здоровья 

Гигиенические 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.25 – 15.40 Подготовка к 

полднику, полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 

15.40 – 15.50 Самоцветный 

(вечерний) круг 

Рефлексия. Воспоминание с детьми прошедшего дня, 

всего самого хорошего и интересного, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу 

и к детскому саду в целом.   

Обсуждение проблем. Обсужение проблемных 

ситуаций, если в течение дня таковые возникали, 

подведение детей к самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, организация обсуждения 

планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложение для обсуждения 

проблемной ситуации, интересной детям, в соответствии 

с образовательными задачами ООП ДО.   

Детское сообщество: обучение детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой.  

Навыки общения: обучение детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно взаимодействовать 
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Учебный план  

 образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста (4-й год 

жизни) на 2022-2023 учебный год 
 

Образовательная 

деятельность 

Содержательное 

направление 

образовательной области 

Вид 

деятельности 

детей 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю  

(в условных часах) / 

количество 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  О О П  Д О  

Социально – коммуникативное развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

в т.ч. в центрах 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

игровая 

деятельность 

* 

 Ребенок в семье и 

сообществе 

со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности.    

Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения.   

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность.  навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к 

другу, положительного отношения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

15.50 – 16.10 Подготовка к 

прогулке 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения.  

16.10 – 17.30 Прогулка 

Возвращение с 

прогулки 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей.  

17.30. – 18.00 Подготовка к ужину, 

ужин 
Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 

18.00 – 19.00 Игры по желанию 

детей. 

Общение с 

родителями. 

Уход детей домой 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 
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активности Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

коммуникативна

я деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

* 

Познавательное развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

в т.ч. в центрах 

активности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

1 (15) 

Ознакомление с 

предметным окружением  

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром 

природы 

Ознакомление с 

социальным миром  

Речевое развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД), 

в т.ч. в центрах 

активности 

Формирование словаря   

 

коммуникативна

я (речевая) 

деятельность  

1 (15) 

 

Звуковая культура речи  

Подготовка к обучению 

грамоте  

Совметная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Приобщение к 

художественной литературе 

 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

* 

Связная речь  

 

коммуникативна

я (речевая) 

деятельность 

* 

Развивающая речевая среда   

коммуникативна

я (общение) 

деятельность  

* 

Связная речь  * 

Грамматический строй речи 
* 

Художественно – эстетическое развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

в т.ч. в центрах 

активности 

Приобщение к искусству музыкальная 

деятельность 

2 (15/15) 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

конструировани

е 

 

* 

Совместная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Прикладное творчество  

изобразительная 

деятельноcть 

 

* 

Изобразительная 

деятельность 

 

1 (15) 

Физическое развитие 

Непрерывная 

образовательная 

Физическая культура двигательная 

деятельность 
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деятельность в ходе 

режимных моментов 

2 (15/15) 

Итого в обязательной части ООП ДО  7 

Ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

Социально – коммуникативное развитие 

Совместная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

ОП ДО «СамоЦвет» познавательно-

исследовательск

ая  

* 

 

Познавательное развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

ОП ДО «СамоЦвет» познавательно-

исследовательск

ая 

деятельность/игр

овая 

* 

Речевое развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

ОП ДО «СамоЦвет» коммуникативна

я (речевая) 

деятельность 
1 (15) 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

ОП ДО «СамоЦвет» изобразительная 

деятельность 

 

* 

Физическое развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

ОП ДО «СамоЦвет» двигательная 

деятельность 

1 (15) 

Совместная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

ОП ДО «СамоЦвет» познавательно-

исследовательск

ая 
* 

Итого в части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3 

Итого 10 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  15мин 
 

 

Режим занятий младшей группы общеразвивающей направленности 

для детей 4-го года жизни на 2022-2023 учебный год  

(непрерывная образовательная деятельность, в т.ч. в центах активности) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Совместная и самостоятельная образовательная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста в распорядке дня 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 
группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 
общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 
детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 
 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
 Кружок  

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 
 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 
 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

09.00 – 09.15 

двигательная 

деятельность  

09.00 – 09.15 

музыкальная 

деятельность  

09.00 – 09.15 

Позновательно 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  

09.00 – 09.15 

Формирование 

целостной 

картины 

мира/ознакомлен

ие с природой   

09.00 – 09.15 

Художественно

- 

изобразительна

я деятельность 

(аппликация/ле

пка)  

09.25- 09.40 

Развитие 

речи/чтение 

художественной 

литературы   

09.25- 09.40 

Двигательная 

деятельность (на 

улице) 

09.25- 09.40 

изобразительная 

деятельность  

 

11.00 – 11.15 

музыкальная  

деятельность 

09.25 – 09.40 

двигательная 

деятельность  
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 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 
активности 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

Тематическое (проектно-тематическое) планирование  

образовательной деятельности с детьми младшего возраста 

 

Планирование опирается на результаты педагогической диагностики 

индивидуального развития детей 4-го года жизни и направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Назначение тематического планирования состоит в том, чтобы   сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будут включаться дети.   Для этого выделяются 

общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического и художественно-

эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию 

образовательный деятельности развивающего характера.   

Темообразующие факторы:  

- нормативные и методические документы программного характера: ФГОС ДО, 

ПООП ДО, ООП ДО, построенная с учетом авторских комплексных и парциальных 

программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, описание содержания 

культурных практик и образовательной деятельности);  

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией 

различных проблем и социальных рисков в обществе, появившиеся в период реализации ОП 

ДО (например, вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья и др.); 

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной 

группы (например, навыки самообслуживание, подготовка к школе); 

- результаты ежедневного наблюдения за процессом развития и поведением ребенка 

по программе мониторинга;  

- окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);  

- история (развития общества, науки и культуры (живописи, музыки, театра и др.);  

- реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной 

общественной жизни группы, детского сада, места проживания детей, страны и мира 

(государственные, народные, национальные и другие праздники, традиции дошкольной 

организации, политические, спортивные, культурные и иные события в жизни страны и мира 

и др.);  
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- взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и 

обязанности ребенка в семье, профессия, биография и интересы членов семьи и др.);  

- реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его 

семьи, включая его отношения с детьми и взрослыми в семье, группе и окружающем 

социуме (дни рождения детей и их близких, поездки в отпуск, конфликты со сверстниками и 

др.); 

- возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам, 

сбору и коллекционированию наклеек, вызванные СМИ и др.); 

- тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события 

(абстрактные темы о добре и зле, поведении и отношениях между людьми, отношении людей 

к природе, животным, качествах человека: долге, ответственности, скромности зависти, 

жадности и др.). 

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно 

критериям их доступности для детей конкретной возрастной группы (младшей), 

мотивационной побудительности и направленности, с учетом их социокультурной 

значимости для их развития.  

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, 

возникающих в процессе самой образовательной деятельности, и составляет сущность 

нового гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким 

планированием от достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка.   

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста, интересов детей 

4-го года жизни.  

На их основе определенных совместно с детьми тем (проектов) конструируется живой 

педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог 

может сформулировать тему как самостоятельно, так и совместно с детьми, исходя из их 

интересов и пожеланий, на основании географических, национальных, социальных, 

личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их 

родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить объединяющую («рамочную») 

тематику, представленную в проектно-тематическом планировании с целью 

систематизирования образовательной работы с детьми и сохранения объединения всех 

участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в режимных моментах, 

решая все необходимые образовательные задачи.  

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема части, 

формируемой участниками образовательных отношений может стать как основная, а может 

накладываться на тему проекта обязательной части ООП ДО. 

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в течение всего времени их 

пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается 

(планируется) и предусматривается в содержании совместной (в том числе, непрерывно 

образовательной  деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые формы, 

методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. В тематическом плане 

предусмотрены для освоения темы как обязательной части ООП ДО, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Темы проекта части, формируемой 

участниками образовательных отношений, как правило, интегрированы в обязательную 

часть. 

 

 

3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов.  
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ № 43, регулирующими 

образовательную деятельность МАДОУ № 43: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 

2013 г.) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 

30038), с изменениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564), с изменениями.  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (с изменениями); 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №  462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

10. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия, парциальные программы  
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст. 
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Толстикова О.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие: культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» разработано для реализации образовательной программы дошкольного 

образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Толстикова О.В. Кейс «Культурная практика безопасности жизнедеятельности». Учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 261с. 

Дягилева Н.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие: духовно-нравственная культурная практика» 

разработано для  образовательной  программы дошкольного образования «СамоЦвет». - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Культурная практика игры и общения» разработано для  образовательной  программы 

дошкольного образования «СамоЦвет». -Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Трофимова О. А. Кейс «Культурная практика игры и общения». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2018. – 203с. 

Закревская О.В. и др. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности «Социально-коммуникативное развитие: культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда» разработано для  образовательной  

программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2017. 

Кейс ««Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда». Учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О. В. Закревская, Е. 

А. Жданова, В. В. Скоморохова и др.; Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 187 с. 

Дягилева Н. В., Трофимова О.А. Кейс «Духовно-нравственная культурная практика» 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018.  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия, парциальные программы 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст. 

Толстикова О.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Речевое развитие» в 2-х частях: «Культурная практика литературного детского 

творчества» и «Речевое развитие» разработано к образовательной программе дошкольного 

образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Толстикова О.В., Сенова О.Н. Методические рекомендации по реализации модуля 

образовательной деятельности «Речевое развитие в 2-х частях: «Речевая культурная 

практика», «Культурная практика литературного детского творчества разработаны к 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017. 

Толстикова О. В. и др. Кейс «Культурная практика литературного детского творчества». 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 
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ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О. В. 

Толстикова, И. Л. Аржанникова, О.В. Савельева, Н. В. Шестакова и др.; Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. –  

336 с. 

Развитие речи детей: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана - Граф, 2008. 

Толстикова, Сенова О.Н. Методические рекомендации по реализации модуля 

образовательной деятельности «Речевое развитие в 2-х частях: «Речевая культурная 

практика», «Культурная практика литературного детского творчества разработаны к 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017. 

Кейс «Речевая культурная практика». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 

культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности / Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования»; авт.-сост.: О. В. Толстикова, О. В. Савельева, Н. В. Шестакова и др.; – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018.– 396 с. 

Трофимова О.А., Толстикова О.В. Развитие речи детей дошкольного возраста посредствам 

современных конструкторов» – Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2017.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия, парциальные программы  
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст. 

Толстикова О.В., Скотников О.А., Шестакова Н.В. Учебное пособие по реализации модуля 

образовательной деятельности «Познавательное развитие»: культурная практика 

конструирования» разработано к образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Неганова М.Б., Гильманова О.Л. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности - познавательное развитие: культурная практика «Познание» разработано для  

образовательной  программы дошкольного образования «СамоЦвет».  

Толстикова О.В. и др. Учебное пособие по реализации сенсомоторной культурной практики 

в модуле образовательной деятельности «Познавательное развитие: "Сенсомоторная 

культурная практика» разработано как методическое обеспечение образовательной  

программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

- 2017. 

Закревская О.В. Кейс «Сенсомоторная культурная практика». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования»; авт.-сост.: О. В. Толстикова, О. В. Савельева, Н. В. 

Шестакова и др. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2018. 

Закревская О. В., Толстикова О. В. и др.Кейс «Культурная практика познание». Учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 241 с. 

Кейс «Культурная практика конструирования». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 
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– 256 с. 

Конструирование: открываем будущее вместе. Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста. – Екатеринбург: ИРО. – 2016 – 260с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия, парцальные программы 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст. 

Дягилева Н.В. Пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: культурная практика детского изобразительного 

творчества» разработано для образовательной программы дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Дягилева Н. В. и др. Кейс «Культурная практика детского изобразительного творчества». 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247  с.  

Чудиновских Е.А. Учебное пособие модуля образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: «Культурная практика детского музыкального 

творчества» разработано к образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Чудиновских Е. А. Кейс «Культурная практика музыкального детского творчества». 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 192 с.  

Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: культурная практика театрализации» разработано 

для  образовательной  программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Трофимова О.А. Кейс «Культурная практика театрализации». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О.А. Трофимова и др.; 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 122 с. 

Трофимова О.А. Кейс «Культурная практика театрализации». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О.А. Трофимова и др.; 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 122 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия, парциальные программы  
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст. 

Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие: Двигательная культурная практика» разработано для 

образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 



124 
 

ДПО СО «ИРО», 2017. 

Дягилева Н.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие: культурная практика здоровья» разработано для  образовательной  

программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2017. 

Трофимова О. А., Закревская О. В. И др. Кейс «Двигательная культурная практика». 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных  и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова и 

др.; Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018.– 180  

Дягилева Н. В. Валова О. Ю. и др. Кейс «Культурная практика здоровья». Учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247  с.  

Технологии организации образовательного процесса 

Толстикова О.В., Трофимова О.А.Технологии реализации культурных практик 

образовательной программы «СамоЦвет» / О. В. Толстикова, О. А. Трофимов. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 247 с. 

Мониторинг качества образовательной деятельности 

Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по образовательной программе «СамоЦвет». – Методические рекомендации. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 

Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации оценки 

качества образования в условиях апробации ОП ДО «СамоЦвет» – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2017. – 120с. 

Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. - 

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

Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 7-го 

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

Мониторинг образовательной среды группы ДОО: психолого-педагогические условия. - 

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

Мониторинг образовательной среды группы ДОО: развивающая предметно-

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

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

От 3 до 4 лет 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы организуется с 

учетом возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или 

отдельными подгруппами. Маленькие дети предпочитают крупное оборудование.  

В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и пр.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 
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пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей используются игрушки, отражающие реальную жизнь (например, 

машина «скорой помощи», грузовая, легковая машина, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых 

атрибутов может быть заменен предметами-заместителями. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе – себя. Для того, чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, на уровне глаз детей прикрепляются фотографии, 

картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Вывешиваются 

фотографии семьи ребенка и его самого. В группе имеется зеркало, поскольку малыш 

сможет видеть себя среди других людей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А 

уголок ряженья позволяет изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя 

знакомого и незнакомого одновременно. 

 


