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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 3 до 4 лет (далее по тексту - РП) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №4 Туринского городского округа (далее – ОП ДО).  

РП определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей раннего возраста с 3-х до 4 лет группы общеразвивающей 

направленности, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

В РП определено конкретное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей для возможного его 

освоения в различных видах деятельности, таких как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и 

двигательная формы активности ребенка. 

В РП учтено, что образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в режиме сокращенного 

дня с 10- часовым пребыванием детей с 07:30 до 17:30 часов и пятидневной рабочей недели, исключая выходные и праздничные дни.   

 Реализация РП не привязана жестко ее содержательными компонентами к календарю календарного учебного графика. 

Планирование образовательной деятельности в РП опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.2. Возрастные характеристики особенностей развития детей   

Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к 

четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание. В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность формирования 

осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, воображение. Продолжается 

формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 
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В три-четыре года внимание ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями познавательной 

сферы, наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между 

людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в 

доступной для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

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

деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно 

формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать действия 

с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 

сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. 

При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по 

сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при 

осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

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

 

Характеристики особенностей развития детей с особыми образовательными потребностями (далее - РП)  

Характеристика особенностей развития, часто болеющих детей (парциальная ОП ДО «СамоЦвет»: дошкольный возраст стр. 345).  
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Часто болеющие дети - дети, которые болеют различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырех раз в году. Часто 

болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):  

 от трех до четырех лет – четыре-шесть и более заболеваний в год;  

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребенка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом.  

При наличии часто болеющих детей будет учитываться состояние здоровья воспитанников, организации режима дня, проведения 

двигательной деятельности, адаптации ребенка к условиям ДОО. 

 

Характеристика особенностей развития детей-билингвов (парциальная ОП ДО «СамоЦвет»: дошкольный возраст стр. 350).  

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и второго 

приобретенного. Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом  из языков 

меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребенка шире; при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; в школе 

возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут  возникнуть 

эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения, повышенная капризность и другие проявления.  

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические 

навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-разному); 

билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; большое стремление к самоанализу как 

пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и 

оригинальность в решении проблем. 

При наличии детей-билингвов окружающая обстановка должна стать той поликультурная средой, которая способствует воспитанию 

у ребенка его национальной принадлежности, сохранению собственной культурной идентичности. 

 

Количественный состав воспитанников:  

Количество детей Девочек Мальчиков 

15 7 8 

В образовательной деятельности учитывается гендерный подход, условия при организации развивающей предметно-пространственной среды 

для девочек и мальчиков. 

Сведения о родителях воспитанников, посещающих ДОО 

Сведения о родителях и детях Количество  

1.Социальное положение родителей 

1.1.Рабочие 14 

1.2.Служащие 1 

1.3.Военнослужащие  0 
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1.4.Предприниматели 5 

1.5.Безработные 2 

1.6.Пенсионеры  0 

1.7.Домохозяйки 4 

1.8.Творческая интеллигенция 3 

2.Сведения о семье  

2.1. Образование родителей  

Высшее  5 

Не законченное высшее 0 

Средне-профессиональное 13 

Среднее  11 

Не законченное среднее 0 

2.2. Семьи  

Полные  14 

Не полные 1 

Многодетные  6 

Семьи с 1 ребенком 4 

Семьи с 2 детьми 5 

Неблагополучные  0 

2.3. Беженцы и переселенцы 0 

2.4. Родители-инвалиды 0 

2.5. Малообеспеченные семьи 4 

2.6. Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка 0 

3.Дети «Группы риска»  

3.1. Семья, находящаяся в социально-опасном положении 0 

3.2. Семья, где родители безработные 0 

3.3. Семья, где дети воспитываются отчимом 0 

3.4. Семья, где педагогически запущенные дети 0 

3.5. Дети-сироты 0 

3.6. Опекаемые дети 0 

3.7. Дети-инвалиды 0 

 

1.3. Планируемые результаты к четырем годам: 
• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к 
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отдельным двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под 

музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет 

первичные представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

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

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами 

общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в 

роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые 

литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, 

запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

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

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в 

общении и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 

задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к 

миру, к себе и окружающим людям; 

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

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные 



8 
 

особенности и свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, 

заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую композицию с использованием нескольких 

цветов, создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые 

высказывания, использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения. 

 

Планируемые результаты для часто болеющих детей (парциальная ОП ДО «СамоЦвет»: дошкольный возраст стр. 345):  

 определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих;  

 называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган);  

 различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает одежду и обувь соответствующие погоде, 

состоянию своего здоровья;  

 владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с рисунком, поделкой (расстояние от глаз до 

текста, иллюстрации, контроль своей осанки), самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. Педагогическая диагностика 

проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка. Для этого используются индивидуальные карты развития детей от 0 до 7 лет (автор-составитель Е.Ю. Мишняева). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, наблюдаем за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения 

являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Это позволяет установить соответствие общих планируемых результатов с 

результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 
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Планируемые результаты детей с 3 –х до 4-х лет определены соответствии с «Картой развития ребенка дошкольного возраста», которая 

предоставлена в электронном виде.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используются следующие 

диагностические пособия: 

  - Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова Педагогическая диагностика. Методическое пособие для воспитателей, методистов, руководящих работников 

образовательных организаций. 

 Для сбора, обработки и анализа информации о развитии ребенка предусмотрены ИТ решения. 

Результаты изучения развития воспитанников регулярно обсуждаются с их родителями для углубления понимания процессов развития. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена образовательной программой «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст. 

В основе содержания программы воспитания в части, формируемой участниками образовательных отношений – 5 образовательных 

областей, 14 культурных практик:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Духовно-нравственная культурная практика;  

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности  

3. Культурная практика игры и общения;  

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

5. Культурная практика познания; 

6. Сенсомоторная культурная практика;  

7. Культурная практика конструирования;  

Образовательная область «Речевое развитие»  

8. Речевая культурная практика;  

9. Культурная практика литературного детского творчества;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
10. Культурная практика музыкального детского творчества;  

11. Культурная практика изобразительного детского творчества;  

12. Культурная практика театрализации;  

Образовательная область «Физическое развитие»  
13. Культурная практика здоровья;  

14. Двигательная культурная практика.  
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Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности, в том числе:  

 эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  

 сферу собственной воли, желаний и интересов;  

 свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как многообразного самобытия;  

 опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора;  

 ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми.  

Содержательные линии культурных практик, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослых (их носителей) с 

детьми, базируются на нескольких составляющих: эмоционально-чувственной, деятельностной (регулирование, поведение) и когнитивной в их 

взаимосвязи, каждая из которых опирается на категории ценностей как начальной стадии ценностного развития личности ребенка:  

 «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

 «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая мотивация к ведению основ здорового образа жизни; 

отражение имеющихся знаний в деятельности и поведении;  

 «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;  

 «Социальная солидарность» – свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

 

Планируемые результаты 

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.  

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

 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.). 
Воспитательный потенциал планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО, ориентирован на ценности: 

семья, здоровье, социальная солидарность, труд и творчество. 
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Характеристики целевых ориентиров (к 7 (8) годам) 

Ценности Эмоционально-чувственный 

компонент 

Деятельностный (поведенческий, 

регулятивный) компонент 

Когнитивный компонент 

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 

Семья Адекватно проявляет свои чувства к 
родителям. 

Активно включается в семейные игры в 
соответствии с гендерной ролью. 

Проявляет воспитанность и уважение по 

отношению к старшим и младшим членом 
семьи. Оказывает посильную помощь членам 

семьи. 

Обладает начальными знаниями о себе, 
своей семье, 

Знает способы проявления заботы о 

близких людях. 
Знает функциональные обязанности 

каждого члена семьи. 

Социальная  

солидарность 

Проявляет доверие к поликультурному 

миру. 
Проявляет доверие к другим людям и 

самому себе. Адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в 
себя. 

Адекватно проявляет свои чувства 

гендерной идентичности. 

Выстраивает стратегию своего поведения. 

Может создавать условия для организации 
какой-либо деятельности. 

Способен регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм. 
Самостоятельно выполняет знакомые 

правила в различных жизненных ситуациях. 

Имеет опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков. 

Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. 
Может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Навык культурного социального творчества и 
экспериментирования в игровой 

деятельности. Способен находить 

недостающую информацию, в том числе 
правильно формулировать вопрос и находить 

нужного адресата. 

Может включаться в работу сверстников 

и действовать в рамках границ, обозначенных 
правилами игры. 

Знакомится с нравственными 

категориями «совесть», «правда». 
Проявляет интерес к социальным 

аспектам общественной жизни. 

Задает вопросы о школе и своем 
будущем. 

Знает социальные нормы поведения и 

правила во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 

Знает правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

  Имеет навык коллективно-распределенной 

деятельности. 

Умеет обходиться с чужой собственностью. 
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Способен выбирать нравственные способы 
достижения целей из возможных вариантов. 

Способен поддерживать хорошие 

отношения в процессе взаимодействия с 

другими людьми в любой ситуации. 

Труд и творчество Ребенок способен выбирать себе 

участников по совместной  

трудовой и творческой деятельности. 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Переживает радость открытия нового 
в трудовой и творческой. 

Владеет основными культурными способами 

трудовой и творческой деятельности. 

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается  за помощью к 

взрослому. 

Знает социальные нормы поведения и 

правила трудовой и творческой 

деятельности 

Знает правила безопасного поведения и 
личной гигиены 

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 

Социальная  

солидарность 

Способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других. 

Проявляет интерес к внутреннему миру 

людей, особенностям их 

взаимоотношений. 
Способен проявлять толерантность. 

Использует некоторые (конструктивные) 

способы разрешения конфликтов. 
Умеет договариваться, согласовывать 

действия совместно со сверстником, 

контролировать свои действия и действия 

партнёра, исправлять свои и его ошибки. 
Имеет близкого друга (друзей), с которым с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 
мыслями, переживаниями, мечтами. 

Способен проявить самостоятельность в 

оценке ответов и высказываний других детей. 
Умеет реагировать в ситуации, когда 

виноват. Умеет  проигрывать. 

Ребенок проявляет любознательность к 

поликультурному миру. Проявляет 
позитивный интерес к социальным 

аспектам общественной жизни. 

Задает вопросы о своем будущем. 

Идентифицирует себя как 
представитель семьи, общества, 

государства. 

Знает социальные нормы поведения и 
правила во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Здоровье Способен справляться со страхами. 

Способен переживать печаль. 

  

Труд и творчество Ребенок способен выбирать себе 

участников по совместной трудовой и 

творческой деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 

труда и творчества. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, работать по правилу и по 

образцу. Приобретает навыки одновременных 

или поочерёдных действий, понимая 
необходимость осуществления совместных 

действий. 

Различает условную и реальную 

ситуации в трудовой и творческой 

деятельности. 

Ребенок способен расширять 
собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых 



13 
 

Переживает радость открытия нового 
в трудовой и творческой деятельности. 

знаниях. 
Умеет использовать разнообразные 

источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения 

знаний и содержательного общения. 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную 

отзывчивость к своей семье. 

Проявляет чувство любви и верности к 

близким людям. Проявляет уважение к 
родителям. 

Проявляет ответственность за 

младших братьев и сестер. 
Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам членов семьи. 

Готов оказывать помощь; 
поддерживать (словом и делом) 

ровесника или младшего, близких и др. в 

различных критических ситуациях. 

Способен к осмыслению своих 
отличительных особенностей. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. 

Способен выбрать верную линию поведения по 

отношению к людям разного возраста, 
проявлять уважение к старшим. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

своей семье. 

Знает способы проявления заботы о 

близких людях. 
Знает функциональные обязанности 

каждого члена семьи. 

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 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную 
отзывчивость к своей семье. 

Проявляет уважение к родителям. 

Проявляет ответственность за 
младших братьев и сестер. 

Способен отвечать за свои поступки перед 
членами семьи, 

Способен к совместной деятельности с 

близкими людьми, отвечать за «общее дело». 
Понимает необходимость согласовывать с 

членами семьи свои мнения и действия. 

Знает элементарные правила этикета и 
безопасного поведения дома. 

Знает о необходимости подчиняться 

требованиям близких членов семьи. 
Знает о правах и обязанностях членов 

семьи. 

Социальная  

солидарность 

Проявляет интерес к сюжетно- ролевым 

играм 
Осознает свои права и свободы (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

В процессе чтения-слушания включает 

творческое воображение. 
Способен участвовать в создании 

коллективного творческого продукта 

совместной деятельности. 

Понимает, что социальные роли 

человека (ребёнок–взрослый, дети 
родители, продавец покупатель и т. д.) 

определяют его речевые роли, и умеет 

регулировать их в конкретной ситуации 
общения. 

Труд и творчество Проявляет потребность в творческом 

самовыражении. 
Проявляет   осознанный интерес к 

выбору вида совместной трудовой и 

Способен с помощью адекватных речевых 

средств представить воображаемую 
коммуникативную ситуацию, описать и 

объяснить речевое поведение участников 

Различает условную и реальную 

ситуации в трудовой и творческой 
деятельности. 
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творческой деятельности, осознанный 
выбор роли. 

коммуникации. В ролевой игре берет на себя 
роль разных профессионалов. 

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 

Семья Может оценивать применение речевых 

навыков у членов семьи Способен 

определять собственное эмоциональной 

состояние 
и эмоциональные состояния членов 

семьи. 

Осознает свои отличительные 
особенности, отражает в речевой 

деятельности. 

Уместно использует словесные единицы и 

выражения в устной речи в зависимости от 

конкретной коммуникативной семейной 

ситуации. Способен в зависимости от 
ситуации совершать речевые поступки 

(успокоить, пожалеть, подбодрить и т.п.). 

Осмысленно использует словесные 

средства, отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах членов семьи 

Социальная  

солидарность 

Способен адекватно использовать речь 

для выражения чувств, желаний и т. п., 
Может оценивать применение речевых 

навыков у других участников 

коммуникации. 
Готов к оценке речевого поступка с 

точки зрения нравственных ценностей, 

норм речевого этикета. 

Способен в зависимости от ситуации 
совершать речевые поступки 

(успокоить, пожалеть, подбодрить и т. 

п.). 
Может поделиться своими 

впечатлениями, обосновать собственное 

мнение и т. п. 

Способен содержательно, грамматически 

правильно и последовательно излагать свои 
мысли. Речь живая, непосредственная, 

выразительная. Даёт чёткие, образные 

ответы на вопросы взрослого об услышанном, 
увиденном. 

Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу 

увиденного, услышанного, прослушанного 

произведения. 
Владеет культурой слушания: внимательно 

воспринимает и понимает звучащие речь или 

текст, не перебивает говорящего 
(читающего), но невербально реагирует. 

Навык речевого этикета. 

Умеет использовать средства 

художественной выразительности в 
самостоятельном высказывании. 

Владеет диалогической и 

монологической речью. 
Осмысленно использует словесные 

средства, отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах людей. 
уместно использует эти словесные 

единицы и выражения в устной речи в 

зависимости от конкретной 
коммуникативной ситуации. 

Труд и творчество  Позитивно воспринимает литературные 
произведения, описывающие профессии. 

Описывает содержание знакомых профессий. Знает содержание некоторых 
профессий. Знаком с некоторыми 

терминами, характерными для 

некоторых профессий. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими 

Семья Способен выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать 
способы их выражения, исходя из 

Активно включается в игру в соответствии с 

гендерной ролью. 
Ребенок оказывает посильную помощь членам 

Знает физические возможности и 

антропометрические данные членов 
семьи. 
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имеющегося у них опыта семьи. 

Здоровье Испытывает удовольствие от 
движения, от активных действий. 

Умеет справляться со стрессом с помощью 
двигательной активности. 

Здоровье 

Социальная  

солидарность 

Осуществляет текущий контроль за 

точностью двигательного действия не 
только на базе зрительного 

анализатора и мышечных ощущений, но 

и настроения, эмоционального 

состояния. 

Владеет и использует в физкультурном зале и 

естественных условиях разные способы 
ходьбы, бега, прыжков, ползания, метания, 

действия 

с большим и малым мячом и др. пособиями 

с учётом условий выполнения и двигательной 
задачи. 

Различает мышечные ощущения, вес и 

фактуру предметов. 
Согласовывает действия с партнёрами в 

условиях ограниченного пространства. 

Соблюдает правила честного соперничества, 

владеет навыком самоконтроля. 
Навык соблюдения очередности, заданной 

правилами. 

Может планировать своё двигательное 

поведение, выбирать способ с учётом 
своих физических возможностей, 

физического 

«я»: антропометрических данных (веса, 

роста), развития физических качеств 
(силы, быстроты, ловкости, 

выносливости). 

Труд и творчество Способен выбирать себе участников по 
совместной трудовой и творческой 

деятельности. 

Способен выражать свои переживания, 

чувства, взгляды на различные профессии 
и виды деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Ребенок способен к принятию собственных 
решений в выборе будущей предполагаемой 

профессии, опираясь на свои знания, умения и 

интересы в различных видах деятельности. 

Знает деятельность людей различных 
профессий. 

Знает свои физические возможности, 

веса, роста, развития физических 

качеств, может соотнести свои 
физические данные с возможностью 

выполнять ту или иную трудовую и 

творческую деятельность. 

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 

Семья Проявляет чувство любви и верности к 

близким людям. Проявляет уважение к 
родителям. 

Проявляет ответственность за 

младших братьев и сестер. 
Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам членов семьи. 

Адекватно проявляет свои чувства к 

родителям. 

Ребенок проявляет уважение к родителям 

(близким людям). 
Проявляет воспитанность и уважение по 

отношению к старшим и младшим членом 

семьи. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

своей семье, о природном и социальном 
мире, в котором он живет. 

Знает способы проявления заботы о 

близких людях. 
Знает функциональные обязанности 

каждого члена семьи. 

Здоровье Способен справляться со страхами. Умеет реагировать на незаслуженные  
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Способен справляться со смущением. 
Способен справиться с ситуацией 

игнорирования. 

Способен к преодолению стресса. 

обвинения. Способен адекватно реагировать 
на отказ. 

Способен находить и выбирать способ 

реагирования на опасную ситуацию. 

Спокойно реагирует в ситуации, когда не 
принимают в общую деятельность группы. 

Способен адекватно реагировать на 

ситуации, когда дразнят. 
Способен к регуляции собственных действий. 

Социальная  

солидарность 

Обладает чувством собственного 

достоинства. 

Имеет опыт правильной оценки хороших 
и плохих поступков как своих, так и 

других людей. 

Способен определять смыслы и 
социальную направленность собственной 

деятельности. 

Имеет привычку оценивать свой вклад в 

коллективную работу. Способен 
определять границы допустимой 

самодеятельности в группе сверстников, 

в отношениях со взрослыми. 
Способен справляться со смущением. 

Способен выражать свое мнение 

публично. 
Способен придерживаться правила 

очередности в высказываниях своего 

мнения. 

Способен регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм. 

Может проявить волевые усилия в ситуации 
выбора. 

Самостоятельно выполняет знакомые 

правила в различных жизненных ситуациях. 
Имеет собственное мнение, выбирает друзей, 

игрушки, виды деятельности, имеет личные 

вещи, по собственному усмотрению 

использует личное время. 
Умеет принять последствия собственного вы 

бора (отношение к своей ошибке). 

Умеет говорить «нет». 
Способен придерживаться правила 

очередности в высказываниях своего мнения. 

Знаком с нравственными категориями 

«совесть», «правда». 

Сформировано понятие о добре и зле, 
хороших и плохих посту ках. 

Знает социальные нормы поведения и 

правила во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 

Знает правила безопасного поведения и 

личной гигиены Выстраивает 

стратегию своего поведения. 

Труд и творчество Способен выбирать себе участников по 
совместной трудовой и творческой 

деятельности. 

Обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 

труда. 

Испытывает чувство ответственности 

за конечный результат. 

Способен выбирать себе род занятий. 
Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Способен 
адекватно оценивать свои возможности и 

правильно находить партнеров для 

достижения своих целей. 

Способен самостоятельно находить решение 
и исправлять недостатки в работе. 

Владеет навыком контроля за правильностью 

выполнения задания. 

Ребенок способен расширять 
собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых 

знаниях. 
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Способен сдерживать свое желание 
подсказывать. Способен заинтересованно 

выслушать всех участников игры, обсуждения 

и т.п. (навык 

«активного» или «включенного» слушания). 

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. 

Семья Проявляют эмоциональную 

отзывчивость к членам семьи, 
сопереживают неудачам и радостям 

близких людей. 

Проявляет ответственность за 

младших братьев и сестер. 

Сформированы полезные навыки и привычки, 

нацеленных на поддержание собственного 
здоровья и здоровья членов семьи. 

Сформированы умения договариваться с 

членами семьи, аргументировать принятие 

собственного решения. 
Сформированы навыки регулирования 

собственного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Использует знания и беседы с членами 

семьи как один из 
источник информации в познании мира. 

Знает традиции семьи, истории, 

связанные с «генеалогическим семейным 

древом». 
Знает, как учились близкие 

родственники, как живут, сколько 

зарабатывают. 
Знают свои функциональные 

обязанности и обязанности каждого 

члена семьи. 

Социальная  

солидарность 

Проявляет доверие к другим людям и 
самому себе. 

Способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других. 

Проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающему миру, 

взаимодействию со сверстниками. 

Способен к принятию собственных решений. 
Принимает ответственность за принятое 

решение. 

Проявляет интерес к социальным 
аспектам общественной жизни. 

Задает вопросы об устройстве мира. 

Имеет начальные представления в 
разных областях знания, о работе 

органов и систем своего организма, 

правилах здоровьесберегающего 
поведения. 

Владеет знаниями о своём городе (селе), 

достопримечательностях, музеях, 

театрах, памятниках культуры и 
народным героям. 

Имеет первоначальные представления 

о государстве (президент, армия и т. 
д.), его символах (герб, флаг, гимн), 

государственных праздниках; 

многонациональном составе населения 
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России; народной и национальной 
культуре, предметах быта, игрушках и 

играх. 

Труд и творчество Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 
разным видам труда. 

Переживает радость открытия нового 

в трудовой и творческой деятельности. 

Испытывает положительные эмоции 
от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и 

временем. 

Ребенок владеет основными культурными 

способами трудовой и творческой 
деятельности. Имеет опыт практических 

действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и 

экспериментах. 
Умеет выделять из потоков информации ту, 

которая актуальна для решения 

поставленной задачи проблемы. 

Умеет использовать разнообразные 

источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения 

знаний 

и содержательного общения. 

Имеет общие представления 
в естественнонаучной области, 

математике, экологии и пр. 

Имеет первоначальные представления о 
значении для человека счета, чисел, 

знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и 
пространстве, закономерностях и 

структурах. 

 

Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста определены в соответствии с «Картой развития ребенка дошкольного 

возраста» парциальной образовательной программой «СамоЦвет», которая представлена в электронном виде.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

 

Методический комплект для осуществления диагностики: инструментарий мониторинга для осуществления педагогической диагностики 

(электронный вариант). Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Содержание работы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

1) в сфере социальных отношений: 

• развивать эмоциональную 

1) в сфере социальных отношений: создаем условия для формирования у 

детей образа Я: закрепляет умение называть свое имя и возраст, говорить о 
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развитие отзывчивость, способность откликаться на 

ярко выраженные эмоции сверстников и 

взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно 

их называть; 

• обогащать представления детей о 

действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении; 

• поддерживать в установлении 

положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

• оказывать помощь в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности; 

• приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

ДОО;  

2) в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма:  

• обогащать представления детей о малой 

родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

• развивать интерес к труду взрослых в 

ДОО и в семье, формировать представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений группы и участка и 

прочее) и трудовые навыки; 

• воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отличающие 

их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные 

достижения). 

- Способствуем различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 

грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных 

эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих 

переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 

поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При 

чтении художественной литературы педагог обращает внимание на 

проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей 

позитивному опыту персонажей художественных произведений и 

мультипликации. 

- Обогащаем представления детей о действиях и поступках людей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, 

отражающими отношения между членами семьи. 

- Создаем в группе положительный эмоциональный фон для объединения 

детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг 

друга.  

- Поощряем позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для 

совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, 

которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогаем 

детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций 

и реагировать на них. Способствуем освоению детьми простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться 

о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и 

бытовых действиях демонстрируем готовность действовать согласованно, 

создает условия для возникновения между детьми договоренности. 

Знакомим детей с элементарными правилами культуры поведения, 

упражняет в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), 

демонстрирует одобрение при самостоятельном выполнении детьми правил 
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• приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, 

положительную самооценку; 

4) в области формирования основ 

безопасного поведения:  

• развивать интерес к правилам 

безопасного поведения; 

• обогащать представления о правилах 

безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, 

исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поведения. 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

обогащаем представления детей о малой родине: регулярно напоминает 

название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с 

близлежащим окружением (зданиями, природными объектами), 

доступными для рассматривания с территории. Обсуждаем с детьми их 

любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 

Демонстрируем эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, 

восхищается природными явлениями. 

Поддерживаем отражение детьми своих впечатлений о малой родине в 

различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) в сфере трудового воспитания: формируем первоначальные 

представления о том, что предметы делаются людьми, например, 

демонстрируем процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и 

знакомим с назначением их частей (например: ручка на входной двери 

нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомим 

детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых 

изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), 

создаем игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании 

предметов из разных материалов, используем дидактические игры с 

предметами и картинками на группировку по схожим признакам, 

моделируем ситуации для активизации желания детей включиться в 

выполнение простейших действий бытового труда. 

- Формируем первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряем желание детей соблюдать 

порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), 

уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, 

рисования, аппликации) и тому подобное. Используем приемы одобрения и 

поощрения ребёнка при правильном выполнении элементарных трудовых 

действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее 

место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный 

материал на занятие и тому подобное). 

- Поддерживаем стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные 
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действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна 

или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание 

волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и 

тому подобное).  

- Создаем условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя 

приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и 

одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по 

самообслуживанию. 

- Организуем специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

4) в области формирования основ безопасного поведения:  

- поддерживаем интерес детей к бытовым предметам, объясняем их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно 

обращаем внимание, что несоблюдение правил использования бытовых 

предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

- Используем игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми 

приборами, обсуждаем с детьми какими предметами быта детям можно 

пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, 

лекарства, спички и так далее. 

- Обсуждаем с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказываем, почему игрушки нужно убирать на свои места, 

демонстрируем детям, как безопасно вести себя за столом, во время 

одевания на прогулку, во время совместных игр. 

- Рассказываем детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой 

площадке рядом с домом. Обращаем внимание детей на необходимость 

оповещать взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если 

ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. 

Обсуждаем вместе с детьми их действия, даем возможность ребёнку 

рассказать о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными 

животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с 

незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать 

незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется желание их 

попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 
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- Поддерживаем интерес детей к вопросам безопасного поведения, 

поощряет вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них 

отвечает, привлекаем к обсуждению всех детей. Используем приемы 

упражнения, напоминания, личного примера для закрепления формируемых 

представлений. 

Познавательное 

развитие 

1) формировать представления детей о 

сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной 

деятельности; 

2) развивать умение непосредственного 

попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их 

соотношение между собой; помогать осваивать 

чувственные способы ориентировки в 

пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о 

себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к 

другим взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей 

об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и традициях, 

накапливать эмоциональный опыт участия в 

праздниках; 

5) расширять представления детей о 

многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их 

существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и 

деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами поведения 

по отношению к живым объектам природы. 

1) - развиваем у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и тому подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о 

различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), 

знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, 

обозначающие цвет. Организуем поисковую деятельность, конкретизируем 

и обогащаем познавательные действия детей, задаем детям вопросы, 

обращаем внимание на постановку цели, определение задач деятельности, 

развиваем умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряем 

стремление самостоятельно завершить начатое действие. Организуем и 

поддерживаем совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку направляем внимание 

детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по 

заданному предметному образцу и по слову. 

2) - продолжаем работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между 

предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие 

же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по 

количеству, используем приемы наложения и приложения; организуем 

овладение уравниванием неравных групп предметов путем добавления 

одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из 

большей группы; расширяем диапазон слов, обозначающих свойства, 

качества предметов и отношений между ними; 

- Знакомим детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, 

треугольник, активизируя в их речи данные названия; обращает внимание 

на использование в быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); 

помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать 

контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 
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3) - Формируем у детей начальные представления и эмоционально 

положительное отношение к родителям (законным представителям) и 

другим членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряем 

стремление детей называть их по имени, включаться в диалог, в общение и 

игры с ними; побуждаем ребёнка благодарить за подарки, оказывать 

посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи.  

- Знакомим с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, даем 

начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных 

праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, 

знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают 

квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое).  

- Знакомим с трудом работников ДОО (помощника воспитателя, повара, 

дворника, водителя). Демонстрируем некоторые инструменты труда, 

воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками 

человека. Поощряем детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать 

за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Даем первые 

представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 

автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, 

книжки-игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического 

обследования знакомим с некоторыми овощами и фруктами (морковка, 

репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми качествами 

(кислый, сладкий, соленый). 

4) - расширяем представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах 

данной местности, помогаем их различать и группировать на основе 

существенных признаков: внешний вид, питание; польза для человека; 

знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, 

песка, глины, камней.  

- Продолжаем развивать способность наблюдать за явлениями природы в 

разные сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и человека 

(выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, 

почвенному покрову). Способствуем усвоению правил поведения в природе 

(не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, 

заботиться о них), развиваем умение видеть красоту природы и замечать 

изменения в ней в связи со сменой времен года. 
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Речевое развитие 1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей 

умение различать и называть части предметов, 

качества предметов, сходные по назначению 

предметы, понимать обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи 

слова, обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно 

произносить в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность; отчетливо 

произносить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения 

согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами, 

использовать в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; 

существительных в форме множественного 

числа в родительном падеже; составлять 

предложения с однородными членами. 

Закреплять у детей умения образовывать 

повелительную форму глаголов, использовать 

приставочный способ для образования 

глаголов, знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов. 

Совершенствовать у детей умение 

пользоваться в речи разными способами 

словообразования. 

4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря:  

- Обогащаем словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), 

качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных 

по назначению предметов (стул - табурет), объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формируем у 

детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря:  

- Формируем у детей умение использовать в речи названия предметов и 

объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, 

действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; 

названия некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и 

явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

- Продолжаем развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], 

[в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи педагога звук, 

формируем правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику 

речевого аппарата, совершенствуем умение детей воспроизводить ритм 

стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

- Формируем у детей умения использовать в речи и правильно 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе (кошка - котенок, котята); составлять простое распространенное 

предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

-  Закрепляем овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует 

умение образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), 

использовать приставочный способ для образования глаголов (вошел - 

вышел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 
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отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, 

иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми 

формулами речевого этикета. Воспитывать 

умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 

предложений об игрушке или по содержанию 

картины, побуждать участвовать в 

драматизации отрывков из знакомых сказок. 

Подводить детей к пересказыванию 

литературных произведений, формировать 

умение воспроизводить текст знакомой сказки 

или короткого рассказа сначала по вопросам 

педагога, а затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание 

слова, знакомить детей с терминами «слово», 

«звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора 

(потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных) и художественной литературы 

(небольшие авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); 

формировать навык совместного слушания 

выразительного чтения и рассказывания (с 

наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию 

содержания и композиции текста (поступки 

персонажей, последовательность событий в 

сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша 

произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

4) Связная речь: 

 - развиваем у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 

членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова.  

- Закрепляем у детей умения использовать основные формы речевого 

этикета в разных ситуациях общения; 

-  Способствуем освоению умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. -

- Формируем умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, 

развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

- Способствуем освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно 

пересказываем хорошо знакомые сказки; читаем наизусть короткие 

стихотворения, слушаем чтение детских книг и рассматриваем 

иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- Формируем у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляем в 

речи детей термины «слово», «звук» в практическом плане. 
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играх-драматизациях, повторять за педагогом 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

пальчиковых игр; 

поддерживать общение детей друг с другом и с 

педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, 

иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные 

проявления (улыбки, смех, жесты) детей в 

процессе совместного слушания 

художественных произведений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать художественное 

восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и 

чувствовать); воспитывать интерес к 

искусству; 

• формировать понимание красоты 

произведений искусства, потребность общения 

с искусством; 

• развивать у детей эстетические чувства 

при восприятии музыки, изобразительного, 

народного декоративно-прикладного 

искусства; содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира, выраженного в 

произведениях искусства; 

• формировать патриотическое 

отношение и чувство сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе 

музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

• знакомить детей с элементарными 

средствами выразительности в разных видах 

искусства (музыке, изобразительном искусстве, 

1) приобщение к искусству: 

- подводим детей к восприятию произведений искусства, содействуем 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального изобразительного искусства. 

Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит 

к различению видов искусства через художественный образ.  

- Формируем у детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую 

сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) формируем у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности 

к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности. 

3) в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

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

скульптурой малых форм; репродукциями картин русских художников, с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, 

формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-нравственное 

отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном 

искусстве и художественных произведениях. 

4) развиваем у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывает у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживаем желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах 
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театрализованной деятельности); 

• готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и так 

• далее; 

• приобщать детей к участию в концертах, 

праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, 

песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

• формировать у детей интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью; формировать 

у детей знания в области изобразительной 

деятельности; развивать у детей эстетическое 

восприятие; 

• формировать умение у детей видеть 

цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств 

колористической, композиционной и 

смысловой трактовки; 

• формировать умение у детей в 

рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность; 

• находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, 

аппликации); 

• развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; отображать свои 

представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и 

живописными средствами; 

• формировать у детей способы 

художественно-эстетической деятельности. 

5) начинаем приобщать детей к посещению кукольного театра, различных 

детских художественных выставок. 

Изобразительная деятельность. 

- формируем у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

воспитываем у детей художественный вкус и чувство гармонии; 

продолжаем развивать у детей художественное восприятие, закрепляем у 

детей умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; 

учим детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов 

(формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, 

декоративно-прикладных изделий. 

1) Рисование: 

- Формируем у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и тому подобное); 

продолжаем учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формируем навык свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования; учим детей 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; 

приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, 

серый);  

- обращаем внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету; учим детей ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать 

их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); 
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зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и 

уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры; 

• вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта и другое); 

• формировать умение у детей создавать 

как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

• знакомить детей с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обобщенной 

трактовки художественных образов; 

• переводить детей от рисования-

подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность:  

• совершенствовать у детей 

конструктивные умения; 

• формировать умение у детей различать, 

называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); 

• формировать умение у детей 

использовать в постройках детали разного 

цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

• развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку; знакомить детей с 

подводит детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); 

формируем у детей умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и другое); учим детей располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: 

- формируем у детей интерес к лепке; закрепляем представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учим 

детей раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, 

состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; 

закрепляем у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку; учим детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и другие);  

- предлагаем объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так 

далее);  

- воспитываем у детей способность радоваться от восприятия результата 

общей работы. 

3) Аппликация: 

- приобщаем детей к искусству аппликации, формируем интерес к этому 

виду деятельности; учим детей предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или 

заданное педагогом), и наклеивать их;  

- учим детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой;  
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тремя жанрами музыкальных произведений: 

песней, танцем, маршем; 

• формировать у детей умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать; выражать 

свое настроение в движении под музыку; 

• учить детей петь простые народные 

песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

• поддерживать детское 

экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

• воспитывать у детей устойчивый 

интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

• формировать положительные, 

доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

• формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей; 

• формировать умение у детей 

имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

• познакомить детей с различными 

видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на 

- формируем у детей навык аккуратной работы; учим детей создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; развиваем 

у детей чувство ритма;  

- закрепляем у детей знание формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

- приобщаем детей к декоративной деятельности: учим украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, 

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

Конструктивная деятельность. 

- учим детей простейшему анализу созданных построек; вызываем чувство 

радости при удавшейся постройке. Учим детей располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

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

ворота).  

- Побуждаем детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

- кубики и другое). Учим детей изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развиваем у детей желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжаем формировать 

умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка 

и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол.  

- Приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

- Знакомим детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: учим детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении; выражать свои впечатления после прослушивания словом, 

мимикой, жестом.  

- Развиваем у детей способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствуем у детей умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
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фланелеграфе); 

• знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол; формировать у детей 

умение сопровождать движения простой 

песенкой; вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

так далее) и атрибутами как внешними 

символами роли; 

• формировать у детей интонационную 

выразительность речи в процессе театрально-

игровой деятельности; 

• развивать у детей диалогическую речь в 

процессе театрально-игровой деятельности; 

• формировать у детей умение следить за 

развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

• формировать у детей умение 

использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• способствовать организации культурно-

досуговой деятельности детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и 

отдых; 

• помогать детям организовывать 

свободное время с интересом; создавать 

условия для активного и пассивного отдыха; 

• создавать атмосферу эмоционального 

благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

• развивать интерес к просмотру 

кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

• формировать желание участвовать в 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

2) Пение: способствуем развитию у детей певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: учим детей допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствуем 

у детей формированию навыка сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

- Учим детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

её окончание. Совершенствуем у детей навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учим детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

- Улучшаем качество исполнения танцевальных движений: притопывания 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развиваем у детей умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них.  

- Способствуем у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и так далее; 

- Активизируем танцевально-игровое творчество детей; поддерживаем у 

детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии; учит детей точности выполнения движений, 

передающих характер изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах 

досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Знакомим детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
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праздниках и развлечениях; формировать 

основы праздничной культуры и навыки 

общения в ходе праздника и развлечения. 

барабаном, а также их звучанием; учим детей подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. Формируем умение у детей 

сравнивать разные по звучанию детские музыкальные инструменты 

(предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряем детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в 

разных видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: 

высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 

- Формируем у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомим 

детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр 

игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой 

деятельности. Учим передавать песенные, танцевальные характеристики 

персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так 

далее). Формируем умение использовать в игре различные шапочки, 

воротники, атрибуты.  

-  Поощряем участие детей в играх-драматизациях, формирует умение 

следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) организуем культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) учим детей организовывать свободное время с пользой. Развиваем 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности 

(рассматривание иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает 

атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в 

развлечениях (играх- забавах, музыкальных рассказах, просмотрах 

настольного театра и так далее). Формирует желание участвовать в 

праздниках.  

- Знакомим с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 

 

Физическое 

развитие 

• обогащать двигательный опыт детей, 

используя упражнения основной гимнастики 

(строевые упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально-

ритмические упражнения), спортивные 

упражнения, подвижные игры, помогая 

- формируем умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. 

Выполнять общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по 

показу; создаем условия для активной двигательной деятельности и 

положительного эмоционального состояния детей.  

- воспитываем умение слушать и следить за показом, выполнять 
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согласовывать свои действия с действиями 

других детей, соблюдать правила в игре; 

• развивать психофизические качества, 

ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро реагировать 

на сигнал; 

• формировать интерес и положительное 

отношение к занятиям физической культурой и 

активному отдыху, воспитывать 

самостоятельность; 

• укреплять здоровье детей средствами 

физического воспитания, создавать условия 

для формирования правильной осанки, 

способствовать усвоению правил безопасного 

поведения в двигательной деятельности; 

• закреплять культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. 

Организуем подвижные игры, помогая детям выполнять движения с 

эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной 

игре. 

- продумываем и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 

образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами 

поведения в двигательной деятельности, формируем умения и навыки 

личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и 

строевые упражнения). 

Основные движения: 

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

мяча вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча 

по наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя 

на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба 

вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное 

прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание 

мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; 

подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; 

бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, 

расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; 

перебрасывание мяча через сетку; 

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

(взять её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по 

гимнастической скамейке, за катящимся мячом; проползание на 

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

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

стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не 

пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за 

другом по ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, 

врассыпную, «змейкой», с поворотом и сменой направления); на носках; 

высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; 

парами друг за другом, в разных направлениях; с выполнением заданий 

(присесть, встать, идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с 
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бегом; 

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

темпа; по кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со 

сменой направления, с остановками, мелким шагом, на носках; в 

чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в 

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

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 

2-3 м; через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в 

длину с места (не менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из 

обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 параллельных линий 

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

через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке 

(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по 

гимнастической скамье, по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая 

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

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

продолжить движение); на носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, 

вверх, на пояс, за спину (одновременно, поочередно); перекладывание 

предмета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи 

руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны 

вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног из положения сидя; 

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

живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

поднимание и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с 

предметами, поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, 

назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях, педагог включает в содержание физкультурных занятий, 
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различные формы активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба 

и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, 

топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное выставление 

ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания «пружинки», кружение; 

имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая 

лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

- предлагаем детям следующие строевые упражнения: построение в 

колонну по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в 

колонну по два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, 

повороты направо и налево переступанием. 

- выполняем вместе с детьми упражнения из разных исходных положений 

(стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с 

заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, 

кегли и другое). 

2) Подвижные игры: поддерживаем активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные 

игры. Воспитываем умение действовать сообща, соблюдать правила, 

начинать и заканчивать действия по указанию и в соответствии с сюжетом 

игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, 

придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, 

потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: обучаем детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. 

Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в 

самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся 

условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и 

самостоятельно с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом, с поворотами переступанием. 

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

направо, налево. 

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

4) Формирование основ здорового образа жизни: поддерживаем 

стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать 

порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формируем 

первичные представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения 

здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в 

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

толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй 

половине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. 

Содержание составляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-

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

упражнения. 

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

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за 

пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится 

один раз в квартал. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП  

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены методами: 

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

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование).  
При реализации используем различные средства: 

реальные виртуальные 

демонстрационные игрушки, карточки. Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, модели объектов, видео, аудио и др. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 
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‒  игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и др.); 

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

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

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

 

Для реализации отобраны следующие способы (технологии и приемы): 

 

Технологии  

Образовательные  «План, дело, анализ» (Л. Свирская) Детский совет и(или) «Самоцветный круг»  

Метод проекта (Дж. Дьюи, В. Килпатрик)  

Технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон) 

Технология занятия по конструированию (Т.В. Тимофеева, Ю.В. Карпова) 

Детское экспериментирование Осуществление исследовательской деятельности (А.И. 

Савенков) Развитие ценностно-смысловой сферы (М.Р. Битянова)  

Технология социализации «Клубный час» (Н.П. Гришаева)  

«Дети волонтеры» (Н.П. Гришаева) Социальные акции (Н.П. Гришаева) «Круги 

рефлексии» (Н.П. Гришаева) Технологии социального взаимодействия (интерактивные 

формы взаимодействия и др.). Технологии социального развития (культурные практики 

и др.) (Н. Б. Крылова, С. В. Масловская, Е. Ю. Протасова и др.)  

Развивающее общение (Н.П. Гришаева)  

Проблемные педагогические ситуации (Н.Л. Селиванова) Технология целостного 

развития ребенка как субъекта детской деятельности (М.В.Крулехт) Технология 

воспитания (С.В.Кульневич) 

Здоровьесберегающие  Су-джок терапия (5-7) 

Динамическая пауза Артикуляционная гимнастика Пальчиковая гимнастика  

Элементы дыхательной гимнастики Физминутка  

Релаксация  

Музыкотерапия  

Пескотерапия 

Игровые  Развивающие игры Никитина  

Сказочные лабиринты, игры В.В. Воскобовича 
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«Палочки Кюизенера»  

«Блоки Дьенеша» 

«Дары Фребеля» 

Цифровые Интерактивная песочница «Полянка» 

Колибри 

Интерактивная доска 

Мультимедиа  

Телевизор  

Построение РППС «Говорящая среда» (Ю. Ильюхина) 

«Говорящая стена» (Е.А. Телицына) 

 

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной рабочей программы.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то 

новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми могут быть реализованы в группе одномоментно. 

 

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

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

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

рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры,  

гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми  

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими  играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно проводится в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 

отведенного времени организуем образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий используем опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий можем выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

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

детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

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

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

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

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

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

музыкальные и другие); 

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

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

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

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

классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Для организации самостоятельной деятельности детей создаются различные центры активности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы учитываем следующие условия: 

1) уделяем внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряем желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовываем ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяем и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощряем проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создаем условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряем и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдаем за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 
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условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживаем у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, побуждаем к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 

данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня уделяем особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах,  в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся  

Примерный план работы с семьями обучающихся 

Название направления Содержание работы Способы, приемы и методы 

взаимодействия 

Решаемые задачи 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных: 

- о семье каждого обучающегося, её запросах в 
отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 

- об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 
представителей); 

- планирование работы с семьей с учётом 

результатов проведенного анализа; 

- согласование воспитательных задач. 

 Опросы: «Мой ребенок»; анкета 

«Читаем вместе»; «Развитие влияния 
мелкой моторики на организм младших 

дошкольников» 

Педагогические беседы с родителями: 
«Семья – семейный климат»; 

«Совместный труд ребенка и взрослого»; 

«Математические игры в домашних 

условиях»; «Осторожно гололед»; «Что 
стоит за плохим поведением»; «Режим 

дня». 

-Знакомство с семейными 

традициями: «Семейный коллаж»; 

«Беседа о членах семьи»; «Изготовление 

семейных альбомов». «Семейные 
праздники». 

1.Планирование работы с 

семьей с учетом 
полученных данных и их 

анализа. 

2.Выбор адекватных 
способов и методов 

взаимодействия с 

родителями. 

3.Согласование 
воспитательных задач. 

Просветительское 

направление 

Просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам: 
*Групповые родительские собрания:  

«Задачи образовательной работы в 

1.Просвещение родителей. 

2.Психолого-



41 
 

-особенностей психофизиологического и 
психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов;  

- выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста;  
- ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с 
детьми дошкольного возраста;  

- информирование об особенностях реализуемой 

образовательной программы;  

- условиях пребывания ребёнка;  
- содержании и методах образовательной работы с 

детьми 

младшей группе» 
 «Жизнь ребенка в детском саду»; 

 « Чему научились за год» 

*Консультации: «Одежда детей в 

группе и на улице»; «Воспитание 
культурно – гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста»; «На кухне 

вместе с мамой растем и развиваемся» 

*Информационные, ширмы, папки-

передвижки для родителей: «Игрушка 

для детей трех четырех лет»; «Как 

заучить стихи»; «Авторитет родителей в 
воспитании детей»; «Родитель – 

водитель помни». 

*Сайт ДОО и социальные группы в 

сети Интернет vk Мессенджер. 

*Фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей и 
детей и др.: фотовыставка «Моя 

мамочка»; «Мой папа самый сильный»; 

«Новогодний калейдоскоп»; «Подарок 

для мамы»; «Осень в гости к нам 
пришла». 

педагогическая помощь и 
сопровождение семей 

детей дошкольного, 

младенческого и раннего 

возрастов. 

Консультационное 

направление 

Консультирование родителей (законных 
представителей):  

- по вопросам их взаимодействия с ребёнком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с ООП в условиях 
семьи;  

- особенностей поведения и взаимодействия ребёнка 

со сверстниками и педагогом;  
- возникающих проблемных ситуациях;  

- способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов;  

- способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 
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Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

-вопросы реализации некоторых образовательных 
задач, организации РППС и образовательных 

мероприятий;  

-поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов; 

- разработку и реализацию образовательных 

проектов совместно с семьей. 

*Специально 

разработанные/подобранные 

дидактические материалы для 

организации совместной 

деятельности родителей с детьми в 

семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, 

реализуемыми в группе: игры: 
«Найди половинку»; «Какой формы 

фигура»; «Определи по тени»; «Чей 

малыш»; «Кто как кричит» и др. 

*Привлечение/вовлечение (в том 

числе и через ребенка) родителей к 

участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и 

воспитательных задач: «День 

открытых дверей; участие в конкурсах 
разного уровня 

*Совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги и 
др. «Новогодний утренник»; 

изготовление костюмов, масок. 

Разработка совместных проектов,  
*Образовательные проекты: «Мы 

здоровые ребята»; «Семейные 

традиции»; «Подарите праздник детям» 

1.Помощь и психолого-
педагогическое 

сопровождение семей 

детей дошкольного, 

младенческого и раннего 
возрастов. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и 



43 
 

социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- педагогического сопровождения осуществляется на 

основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием 

государственного языка РФ, включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и 

желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую языковую и культурную среду 

(тревога, неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих 

программы ДО в РФ, рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации 

ребенка. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР 

может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Формы, методы, приемы работы с детьми  
Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован параллельно с процессом познания мира: интересующий объект называется 

взрослым и по-русски и на родном языке.  

В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативного обучения русскоязычной культуре (традиции и культуру нельзя просто 

«рассказывать», их надо показывать), просмотр и обсуждение с ребенком мультфильмов и фильмов, общение с «носителями родного языка» 

(ровесники и пожилые люди). Эффективны: техника «ресурсных вопросов», условно-речевых и речевых вопросов, «конструирование окружающего 

мира» как способ познания реальности (сложи из кубиков свой дом и опиши – что где находится, где твое место в доме, расположи вокруг другие 

здания…), техника «Ковер-самолет». 

 Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и национальной культуры, дни рождения (ребенок сам выбирает на каком 

языке, поощрять попеременное использование языков) 

Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного произношения («расслышать правильно звук») должны быть на двух языках, с 

использованием других (не надо делать перевод на другой язык!) аутентичных потешек, стишков.  
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Рекомендована интенсивная работа со сказками- носителями истинной информации о культуре, традициях народа, «тренирующей» детей на 

сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (н: «Как говорит немецкая собачка? А, как русская?»).  

 

2.8. Рабочая программа воспитания  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России1. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника и с традиционными ценностями российского общества.  

 

Выделяются следующие целевые ориентиры воспитания: 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Направление 

воспитания 
Ценности 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 
людям. 

                                                             
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Духовно 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 
традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу;  

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 
человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и оздоровительное Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 
соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

№ Характеристики Описание 

1. Образ группы, ее 

символика, внешний вид. 

Группа «Непоседы». 

Наш девиз:  
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Мы ребята – непоседы,   
Мы на месте не сидим!                 

Мы играем, мы рисуем,                    

 Подрасти скорей спешим! 

Одной из главных задач является развитие наблюдательности детей, знакомство их с явлениями общественной жизни. 
Детский сад – это второй дом для ребят. В группе «Непоседы», светлой и уютной, звучат звонкие голоса мальчиков и 

девочек. Они все разные, неповторимые, не похожие друг на друга, но нам, воспитателям, нужно проявлять смекалку и 

творчество, чтобы детский сад стал для них родным. Прежде всего стремимся создавать уютную обстановку, в которой 
развиваются гармонично наши дети. Созданы все необходимые условия, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, как 

дома. 

2. Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикеты в 
группе 

Перед началом дня общей жизни группы собираем детей в месте в круг и проводим утренний ритуал приветствий   

(по средством игры, стихов с действиями, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 
интересный день). 

 Еженедельная традиция «Начинаем новую неделю вместе» После завтрака с детьми рассказываем друг другу о том, как 

провели выходные дни, делимся переживаниями и впечатлениями. Традиция помогает восстановить чувство Целостности 
коллектива после того, как дети и воспитатель не виделись на выходных. Еженедельная традиция «Для всех, для каждого». 

Традиция «Принцы и принцессы в День рождения». Каждого воспитанника одинаково чествуем в День рождения, которая 

создает положительный эмоциональный настрой, мотивирует детей ходить в детский сад. Ежедневная традиция ритуал 

«Вечерний круг хороших воспоминаний». Вместе с детьми мысленно возвращаемся к прошедшему дню, что6ы по 
рефлексировать и вспомнить что-то хорошее, она помогает наладить доверительные отношения с детьми, позволит принять 

всех воспитанников на психологическом уровне – в том числе тех, кто не всегда хорошо се6я ведет.  

Помимо этого, создаем условия для реализации детско-родительских проектов, где родители имеют возможность 
совместного участия в значимых событиях группы: Праздники – одна из общих традиций группы и часть воспитательной 

работы.  

В группе есть особые нормы этикета: 
- всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой; 

- информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать на них ответственность за поведение ребенка;  

- не повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; 

- уважительно относиться к детям, родителям, коллегам; 
- проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми; 

- сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

3. Правила группы - быть доброжелательными; 
- делиться игрушками; 

- не драться; 

- играть дружно; 

- кушать аккуратно; 
- здороваться и прощаться. 
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Задачи воспитания в образовательных областях 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за будущее 

своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой 

родины)  

Воспитывать «патриотизм созидателя 

и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России 

• Воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну) 

Познавательное 

развитие 

Приобщать к традициям и великому культурному 

наследию российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 
направление 

воспитания 

В основе лежат 
ценности 

Формирование 

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

• Развивать ценностно-смысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности 

Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

• Воспитывать любовь к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное отношение к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

поведению культурно-историческом и личностном 

аспектах 

• Воспитывать социальные чувства и навыки: 

способность к сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции 

• Создавать условия для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы 

Воспитывать отношение к родному языку как 

ценности, развивать умение чувствовать красоту 

языка, стремление говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 
воспитания 

В основе лежат 

ценности 
«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 
детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 
находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 
культурного поведения 

Содействовать становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и 
зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать уважения к людям – представителям 
разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности 

Познавательное 

развитие 

Способствовать овладению детьми формами 

речевого этикета, отражающими принятые в 
обществе правила и нормы культурного поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности,  
• Поддерживать готовности детей к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать активность, самостоятельность, 

уверенности в своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

• Воспитывать отношение к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, бережное и 

Познавательное 

развитие 
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эмоционально окрашенное отношение 
к миру, людям, природе, деятельности 

человека 

ответственное отношения к природе родного края, 
родной страны 

• Способствовать приобретению первого опыта 

действий по сохранению природы. 
Формировать целостную картину мира на основе 
интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 
оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 
«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками 

и правилами безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового образа жизни 
• Формировать у детей возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре 
• Способствовать становлению эмоционально-

ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к 
овладению гигиеническим нормам и правилами 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 
ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию 

и приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, формировать 

привычку к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи 

• Формировать способность бережно и 
уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 
«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения к 

красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, 

в искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства (удивление, 

радость, восхищение, любовь) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями) 
• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с 
целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного отношения к 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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окружающему миру для гармонизации внешнего 
мира и внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения 
детьми 

• Создавать условия для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к творческой 

самореализации  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Содержание работы: 

Образовательная 

область 

Задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Создать условия для развития положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям, вне 

зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого разнообразия.  

2. Создать условия для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, 

предоставления возможности принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную 

деятельность. 
3. Создать условия для свободной игры ребенка 

(сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей 

компьютерной игре и других игровых формах), 
поддержки творческой импровизации в игре.  

4. Способствовать освоению ребенком этических 

правил и норм поведения безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.  

5. Способствовать применению освоенных 

ребенком знаний, способов деятельности, 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

- Культурная практика игры и общения; 
- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

предусматривает: 

- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к 
окружающим;  

- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к 

другу;  

- разъяснение детям значимости труда для человека; 
 - поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений;  
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, 

побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать 

содействие, адекватную помощь;  
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 

художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, 

различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих 
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поведения для решения новых эмоциональных 
проблем, личностных и социальных задач, 

поставленных как взрослым, так и самим 

ребенком, умение преобразовывать способы 

решения проблем и предлагать свои варианты 

отношения и чувства людей;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 

воспитания разумной осторожности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

1. Обеспечить развитие интересов детей, 

любознательности, познавательной мотивации, 
познавательных действий в различных видах 

деятельности.  

2. Создать условия для развития продуктивного 
воображения и творческой активности в процессе 

решения познавательных задач.  

3. Обеспечить формирование сенсорной культуры, 
культуры познания, ценностей познания.  

4. Создать условия для формирования 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. 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 

-Культурная практика познания;  
- Сенсомоторная культурная практика;  

- Культурная практика конструирования;  
предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка;  

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их связях и отношениях;  
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; - поощрение самостоятельных «открытий» ребенком 

свойств объектов окружающей природы;  

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее 
охране и уходу за растениями и животными;  

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего 

окружения; 
 - создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей 

и взрослых в парковой и садово-огородной среде;  

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 
явлениями;  

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее 

интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью 

наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных 
связей;  

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 

детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых 
животных;  

- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов). 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Задачи образовательной деятельности ребенка 

четвёртого года жизни (младший дошкольный 

возраст) 
1. Обеспечить формирование основы речевой и 

Решение образовательных задач речевого развития детей 
- Речевая культурная практика;  

- Культурная практика литературного детского творчества;  
предусматривает: 
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 языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка.  

2. Создать условия для налаживания игрового и 

речевого взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками.  
3. Обеспечить накопление словарного запаса, 

обогащение речи смысловым содержанием.  

4. Создать условия для освоения грамматического 
строя речи ребенка в процессе развития связной 

диалогической и монологической речи.  

5. Создать условия для подведения ребенка к 

элементарной поисковой деятельности в сфере 
языка и речи.  

6. Обеспечить развитие восприятия и 

произносительной стороны речи: произношение 
гласных и простых согласных звуков.  

Основные задачи образовательной деятельности 

(пятый год жизни ребенка) – средний 

дошкольный возраст 
1. Обеспечить развитие речи ребенка как средства 

общения и культуры.  

2. Способствовать развитию речевого 
взаимодействия ребенка с взрослым, 

диалогического общения со сверстниками.  

3. Создать условия для расширения активного 
словаря ребенка, правильного понимания и 

употребления слов, развития грамматически 

правильной диалогической и монологической речи.  
4. Способствовать стимулирование словесного 

творчества ребенка, экспериментирования со 

структурой предложения.  

5. Обеспечить развитие у ребёнка правильного 
произношения. 

6. Обеспечить развитие у ребенка правильного 

произношения, фонематического восприятия, 
умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи.  

Основные задачи образовательной деятельности 

ребенка шестого года жизни ребенка – старший 

- 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 небольших описательных монологов;  

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 
сверстниками;  

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 
окрашенному общению со взрослым;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в 

детских книгах, побуждение стремление ребенка рассматривать, описывать, 
обыгрывать;  

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному 

творчеству. 
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дошкольный возраст 
1. Создать условия для развития речи как средства 

общения и культуры.  

2. Способствовать налаживанию диалогического 

общения ребенка со сверстниками, умения 
пользоваться разнообразными средствами 

общения – словесными, мимическими, 

пантомимическими (с учетом конкретной 
ситуации).  

3. Обеспечить обогащение, уточнение и 

активизацию словаря, работу над смысловой 

стороной речи.  
4. Создать условия для развития грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

звуковой и интонационной культуры речи, 
представлений о словесном составе предложения, 

звуковом и слоговом звучании слова.  

Задачи образовательной деятельности ребенка 

седьмого (восьмого) года жизни – 

подготовительный к школе возраст 
1. Создать условия для развития речи как средства 

общения и культуры, как средства обмена 
чувствами, налаживания взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Способствовать формированию умений ребенка 
формулировать мысли через слово.  

3. Обеспечить расширение и обогащение активного 

словарного запаса ребенка, продолжения работы 
над смысловой стороной речи, развития речевого 

творчества.  

4. Создать условия для формирования у ребенка 

грамматически правильной диалогической и 
монологической речи, совершенствования всех 

сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, 
интонационной стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. 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.  

2. Обеспечить развитие способности ребенка к 

восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора.  

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам 

художественно- эстетической деятельности, 

развитие потребности в творческом 
самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  
4. Обеспечить освоение ребенком языковых 

средств, средств мимики, пантомимы, интонации, 

передачи характера, переживания, настроения 
персонажей в театрализованной и др. видах 

деятельности. 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 
- Культурная практика музыкального детского творчества;   

- Культурная практика изобразительного детского творчества;  

-Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 
- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями;  
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;  

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую 
можно воплотить в движении;  

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра;  

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности;  

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 
народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, 

цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги 
разных размеров и фактуры и др.);  

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, 

бережного отношения к результатам его творческой деятельности;  
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. 

Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять 

и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире;  

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в 
игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных 

текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на 

вариативность создания образа;  
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, 

обыгрывать. 
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Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Создать условия для становления у ребенка 
ценностей здорового образа жизни, овладения его 

элементарными нормами и правилами.  

2. Способствовать приобретению опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной 
с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация, ловкость, быстрота, 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.  

3. Создать условия для развития представлений 
ребенка о своем теле и своих физических 

возможностях.  

4. Способствовать формированию телесной 
идентификации, становлению у ребенка 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.  

5. Создать условия для формирования начальных 
представлений ребенка о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Решение образовательных задач физического развития детей 
- Культурная практика здоровья;   

- Двигательная культурная практика;  

предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка;  
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры;  
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, 

ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через 

сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, 
играм развлечениям;  

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его 

реакцией на нагрузку, на новые упражнения;  
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается;  

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, 

воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к 
творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике);  

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом 

физического развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их 

самочувствием;  
- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр;  

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники 
выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение 

навыков саморасслабления. 

Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности взрослых и детей, поддерживающих культурные 

практики  

Формы, способы, 

методы, приемы и 

средства 

реализации 

программы 

Целевая направленность 

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 



56 
 

присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах деятельности на уровне решения образовательных задач и 
бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые 

методы, приемы 

Игры стимулирующие:  

- 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. В 

преддошкольный период - 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: направлена на 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 в диалогическом общении. 
Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-нравственной позиции 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, обеспечивается:  

- 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;  
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• 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 

(С.Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н.Я. Михайленко) 

Внесение образных игрушек (Т.М. Бабунова) 
Прием параллельной игры (Н.Ф. Тарловская) 

Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина). 

Игра в телефон (Н. Палагина). 
Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, 

способствующие 
регулированию 

игровых 

взаимоотношений. 
Игра  

Игры, облегчающие адаптацию (Н.Ф. Тарловская). 

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 (С.Л. Новоселова). 
Участие взрослого в главной роли (Н.Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н.Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игровых триад (В.И. Турченко) 

Косвенные приемы 
активизации игры 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т.М. Бабунова).  
Изменение игровой среды (С.Л. Новоселова).  

Наблюдение, экскурсия.  

Создание воображаемой ситуации (Т.М. Бабунова).  
Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т.п. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

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; 
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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;  
- 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;  

- использование словесных методов, способствующих обогащению содержания игры (беседы, творческие рассказы, рассказы 
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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 (Л. Свирская), 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 трех вопросов: что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?  
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 
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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 (для выбора детьми). 

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 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 
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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 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) воздействия. 

Стимулирование способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к средствам и методам 

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 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: 
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- 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 
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, безопасности, 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 
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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, 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. 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 
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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, 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. 

Средства 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 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 
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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 

источникам 

сенсорной 
информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование 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, наблюдение-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 

Процессные методы- дедуктивный (развитие мысли от большей общности знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли от 

меньшей общности знаний к большей); традуктивный - 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)  



66 
 

операций и процессов 
познания) 

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.) 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Обеспечение эмоционального благополучия  
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка является располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Созданы условия для:  

- комфортной встречи и провожания детей (места в раздевалке достаточно, чтобы не сталкиваться при раздевании и одевании);  

- комфортной совместной деятельности детей (место для совместных обсуждений, совместных игр);  

- индивидуального отдыха и уединения детей (место для уединения и спокойного рассматривания книжек).  

Организовываются эмоционально насыщенные события, позволяющие вызвать эмоциональное отношение и отклик ребенка на него. 

Совместно с детьми обсуждаются полученные впечатления, формируя интерес к человеческим отношениям, чувствам других людей.  

В группе имеются (стена эмоций либо уголок настроения), детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные состояния, книги с 

художественными произведениями, которые могут служить опорой в работе над эмоциональным развитием; дидактические материалы, которые 

используются для эмоционального развития, и они включены в педагогическую работу.  

 

Для развития самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
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соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации РП дошкольники 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 строится 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; - 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.  

 

Для развития 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.  
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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. Создаем 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.  

Стимулируем 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;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

 

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 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:  

- создаем проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируем стремление к исследованию;  

- внимательных детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагаем проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы;  

- поддерживаем детскую автономию: предлагаем детям самим выдвигать проектные решения;  

- помогаем детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживаем их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

- помогаем детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства  
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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:  

- планируем время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создаем атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

- оказываем помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагаем такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживаем детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

- организовываем события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей.  

 

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;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать.  

 

Для развития мотивации детей к труду  

В группе и на прилегающей территории имеются материалы для трудовых занятий (тряпочки для вытирания пыли, щетка и совок для 

подметания, грабли для сбора листьев, лейка для полива цветов и пр.).  

Детям доступны книги и материалы, которые содержат информацию о навыках самообслуживания и труде; различное оборудование и 

материалы для развития навыков самообслуживания и освоения навыков элементарного бытового труда (рамка с тканью и большими пуговицами, 

со шнуровкой или липучками или аналогичные книжки-игрушки, куклы с разной одеждой, которую можно снять/одеть и пр.)  

 

Для формирования основ безопасности жизнедеятельности  

На информационных стендах, размещенных на уровне глаз детей, иллюстрируются типовые опасные ситуации и правила поведения в них 

(правила поведения при пожаре и т.п.).  

Детям доступны книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила безопасного поведения в разных ситуациях (на улице, дома, 

на воде, в лесу, на проезжей части и т.п.).  

Предметно-пространственная среда позволяет детям развивать самоконтроль своих действий, позволяет соблюсти баланс между 

потребностями детей в стимулирующем окружении, их правом на свободный выбор, самостоятельное проявление активности и соблюдением 
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требований безопасности.  

Созданы специальные предметно-пространственные условия для развития навыков безопасного поведения (нанесена дорожная разметка и 

расставлены дорожные знаки в кабинете «Светофор», на прилегающей территории, способствующие формированию навыков безопасности 

дорожного движения и пр.).  

 

Для речевого развития детей  

Имеются некоторые дидактические материалы и пособия для речевых занятий и игр.  

Предусмотрены:  

- разнообразные стимулы для речевого развития детей (иллюстрированные книги, картинки, игровые дидактические материалы);  

- пространственно-предметные возможности для самостоятельной активности ребенка в области речевого развития; 

- имеются материальные свидетельства документирования детских высказываний, историй, рассказов (в виде записей в портфолио, на 

рассыпных листах, собрание «большой книги историй»). 

Реализуются различные детско-взрослые проекты в сфере речевых коммуникаций (детское радио и пр.).  

Детям доступны звучащие предметы (речевые книжки, игрушки, аудиозаписи на различных носителях, музыкальные инструменты).  

Детям доступны специальное оборудование и материалы для развития речевого слуха (компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, наушники и пр.).  

Для развития словарного запаса в группах имеются различные предметы для рассматривания, сравнения, обсуждения свойств, действий с 

предметами и пр.  

Для обогащения представлений детей об окружающем мире имеются различные предметы, материалы, связанные с реализуемой в настоящий 

момент деятельностью (если изучаются насекомые, то фигурки насекомых, которые можно подержать в руках и поговорить о них, книги о 

насекомых и пр.).  

Оформление пространства содержит материалы, активизирующие словарный запас (на шкафы наклеены этикетки с надписями, развешены 

иллюстрации, представлены образцы детского творчества, доступны для рассматривания итоги совместного планирования с детьми и пр.)  

Имеются современные оборудование и материалы (компьютеры с соответствующим программным обеспечением, аудио- и видеозаписи), 

позволяющие стимулировать развитие словарного запаса детей.  

 

 

Для освоения письменной речи  

Детям доступен разнообразный материал с буквами, слогами и словами (кубики с буквами, объемные буквы, магнитные буквы, деревянные 

буквы, наборы букв, электронные игры с буквами). 

Детям доступны для самостоятельного использования различные пишущие средства (карандаши, фломастеры, ручки), а также различные 

поверхности для фиксации буквенных записей (письма) (бумага, доска, магнитная доска и пр.).  

Детям доступна хорошо оснащенная зона письма для самостоятельного использования, в которой предлагаются (печатные штампы, 

трафареты и пр.).  

 

Для художественно-эстетического развития  
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Имеются материалы для знакомства детей с миром искусства (напр., картины, художественная литература, музыкальные записи и пр.); 

разнообразные произведения искусства (картины, скульптуры, музыкальные записи), разных стилей, эпох, авторов.  

Детям доступны коллекции различных художественных и музыкальных произведений, книги, в т. ч. книги по искусству.  

Для обогащения опыта и художественно-эстетического развития ребенка детям доступы различные аудио- и видеоматериалы, различные 

электронные ресурсы.  

Предусмотрено место для выставок детских работ в группе и за ее пределами. Детям доступны для самостоятельного использования 

некоторые материалы и инструменты для творчества.  

Выделена пространственная зона для самостоятельных творческих занятий детей. Детям доступны разнообразные материалы и инструменты 

для творчества (напр., бумага и картон различных размеров, сортов и цветов; краски различных видов (акварельные, масляные); глина, пластилин, 

воск; природные материалы (ракушки, засушенные ягоды, корковая пробка); бисер стразы, нитки, ткань). Для хранения материалов предусмотрены 

полки, ящики и емкости, маркированные символами и/или подписанные для удобного поиска детьми нужных им материалов. 

Наряду с детскими работами на стенах ДОО вывешиваются репродукции картин известных художников, которые дети могут рассматривать. 

Набор материалов регулярно меняется, материалы усложняются по мере освоения детьми тех или иных приемов и техник изобразительного 

творчества. 

Детям доступны для самостоятельного использования различные музыкальные инструменты, различные музыкальные коллекции. 

Предусмотрены полки, маркированные ящики и пр. для хранения музыкальных записей и инструментов. Детям доступны разнообразные 

инструменты (для мини-оркестра, ансамбля), ноты, танцевальные костюмы, фонограммы и другие необходимые материалы и оборудование для 

музыкально--танцевальных занятий.  

 

Для индивидуализации образовательного процесса  

Многие компоненты образовательного процесса в группе индивидуализированы и персонифицированы. Предусмотрены:  

- условия для реализации индивидуальной траектории развития (предусмотрены ситуации выбора ребенком деятельности, используемых 

материалов, созданы условия дифференциации содержания образования);  

- индивидуализация образования с учетом результатов педагогической диагностики и наблюдений. Педагоги ориентируются на результаты 

педагогических наблюдений и предлагает детям игры и задания, которые им по плечу, а также на шаг впереди; ориентируются на результаты 

педагогической диагностики и наблюдений, индивидуализируя образовательный процесс (предлагает индивидуальные задания, игры и пр.); 

наблюдают за ребенком, поддерживают его в текущих играх и периодически предлагают ему задачу чуть сложнее; хорошо ориентируется в 

индивидуальных особенностях и интересах каждого ребенка группы, предлагая лучшие возможности для индивидуального развития (фиксируют в 

планах работы);  

- индивидуализация образования путем разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Детям предоставляется возможность:  

- выбирать разнообразные интересные им виды игр и материалов;  

- участвовать в разных видах деятельности (в проектах, в обсуждениях и пр.), в случае усталости они могут свободно выйти из игры и 

отдохнуть в уголке уединения;  

- обсуждать индивидуальные различия между ними, уважительно к ним относиться, помогать друг другу в разных совместных действиях;  

- доступа материалов, книг, учебных пособий, позволяющих на разном уровне освоения содержания образования (напр., карточки  с 
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разноуровневыми заданиями или заданиями, в которых ребенок может выбирать свой способ выполнения);  

- общения в зонированном пространстве, где его оснащение позволяет им в течение дня реализовывать свои интересы на доступном им  

уровне.  

Для реализации РП организуется в виде хорошо разграниченных зон («центров активности», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение 

пространства в помещении на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям 

заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. 

Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

 

Основные принципы оформления пространства  

В помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд» (один или несколько). Такие групповые стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд становится 

незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, отвечает перечисленным ниже требованиям: 

- материал стенда нужен и интересен детям  

- материалы регулярно обновляются 

- материалы снабжены надписями 

- стенд с фотографиями 

- выставка детских работ правильно оформляется.  

 

Мебель для центров активности  

Мебель в центрах активности максимально способствует детской игре и обеспечивает доступность для детей и удобство размещения игровых 

материалов. Мебель мобильна (легко передвигаема), что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство.  

Обустройство безопасно. Мебель и оборудование в группе и на участке располагается таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

передвижения детей. Именно поэтому используются низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокая мебель ставится вдоль стен.  

Предусмотрено специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио - легко доступны детям.  

 

В группе созданы различные центры активности: 

Центры активности Содержание Наполняемость 

Центр двигательной активности  - (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 
подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции 
содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

Для ходьбы, бега, равновесия:   

-  Коврики, дорожки массажные, со  
селедочками (для профилактики плоскостопия)  

-  Шнур длинный  

- Куб деревянный малый  
- Обруч плоский (цветной)  

 -Шнур короткий плетёный 

 Для катания, бросания, ловли:  
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- Корзина для метания мячей  
- Мячи резиновые 

 - Мяч-шар надувной  

 -Обручи малые 

 - Шарики пластмассовые 
  - Игра – кольцеброс 

  - Комплект разноцветных кеглей  

 - Настольно – спортивные игры для развития мелкой 
моторики рук, развития мышц, пальцев, кисти  

 - Игра «Моталочки» 

 Для общеразвивающих упражнений  

 - Мячи резиновые   
 -Колечки с лентой  

 - Набивные самодельные мешочки для метания, маски и 

атрибуты для подвижных игр. 

Центр безопасности - позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие»; 

телефон, атрибуты к сюжетно ролевой игре по ПДД, 

машинки (специальный транспорт, пожарная часть, 

настольные дидактические игры, дорожные знаки, 

пожарные таблички и указатели, интерактивные папки по 
пожарной и дорожной безопасности 

Центр игры - содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие»; 

Игрушки-персонажи:  

 - Куклы крупные.  
 - Куклы средние. 

- Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

Игрушки-предметы оперирования:  

 - Наборы чайной посуды (крупной) 
 - Наборы кухонной посуды (крупной)  

 - Миски (тазики)  

 -  Молотки (пластмассовые)  
 -  Наборы овощей и фруктов (объемные - муляжи)  

 -  Комплекты постельных принадлежностей для кукол  

 -  Грузовики (крупные, деревянные  
или пластмассовые) 

-  Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные)  

- Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку)  

- Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 

Центр конструирования - в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, 

картин, демонстрационных материалов для организации 

- Большой конструктор-строитель деревянный  

- Крупные пластмассовые конструкторы. 

-Набор мелкого строительного материала из дерева, 
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конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины, от 62до 83 элементов) 

 -Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки животных, людей). Мозаика  с основой для 

выкладывания фигур  
-Большой конструктор-строитель деревянный  

-Крупные пластмассовые конструкторы  

-Набор мелкого строительного материала из дерева, 
имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины)  

- Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки животных, людей).   

Центр логики и математики - содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы 

для формирования элементарных математических навыков и 
логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

Набор карточек «Цифры», тетради по математике, 

дидактические игры по математике, математическое лото 

Центр экспериментирования - организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 
содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

 

- Предметы - орудия для переливания и вылавливания - 
черпачки, сачки.  

-Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы 
и пр.). 

 -Формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы-орудия - совочки, лопатки.  

На полках размещаются самые разные материалы: соль, 
манка, горох, перловка, фасоль, шишки, ракушки, крышки, 

гречка. 

А также есть: ситечки, трубочки, пластиковые бутылочки, 
поддоны. 

Центр познания и коммуникации - оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей 

и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

-лото, домино в картинках. 

-предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок. 
-макеты предметов ближайшего окружения. 

-иллюстрации предметов бытовой техники. 

-мелкая геометрическая мозаика. 
-материалы на развитие мелкой моторики рук. 

-набор разрезных картинок. 

-«чудесные мешочки». 
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-игры для интеллектуального развития. 
-настольно – печатные игры. 

-фланелеграф. 

-алгоритм описания предмета. 

-иллюстрации с изображением хозяйственно –бытового 
труда взрослых. 

-контурные и цветные изображения предметов. 

-пособия для нахождения признаков сходства и различия. 
-календарь погоды. 

Книжный уголок - содержащий художественную и познавательную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, 
освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 
содержания всех образовательных областей; 

стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

 -книги по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки.  
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад» и т.д. 

 - ламинированные иллюстрации 

Центр театрализации и 

музицирования 

- оборудование которого позволяет организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»; 

-Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов  

-Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 
трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны, пианино  

-Игрушки-шумелки  
-Музыкальные дидактические игры Театральное искусство: 

 -Аудио и видео средства (магнитофон, колонка; наборы 

дисков с записями музыкальных произведений) 

 -Фланелеграф с набором персонажей и декораций  
-Различные виды театров (настольный, плоскостной, 

магнитный, теневой)  

-Ширма  
-Куклы театральные разных видов 

 -Шапочки-маски сказочных персонажей  

-Перчаточные куклы  
-Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Центр уединения - предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

-материалы на развитие мелкой моторики рук. 

-набор разрезных картинок. 

- альбомы для рассматривания 
- игры для интеллектуального развития. 

- настольно – печатные игры. 
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Центр творчества - предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей 

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

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие»; 

-наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 
мелков – 

краски (гуашь)  

-кисти для рисования, для клея  

-палитра, емкости для воды, красок, клея  
-салфетки для вытирания рук и красок  

-бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций  
- пластилин (не липнущий к рукам)  

-печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

 -трафареты для закрашивания  

-стенд для демонстрации детских рисунков и поделок  
-картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

 

Работающие стенды. Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребенок должен расти в обстановке эмоционального комфорта, 

уверенности в собственных силах и подлинного уважения к его индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим принимать 

самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести определенную долю ответственности за себя и свое окружение. 

Большую роль в этом играют «рабочие стенды». 

«Доска выбора»  Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор Центра 

активности. Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене новостями, вместе с 

воспитателем работает с календарем, информационным листком, учится соблюдать нормы и правила 

поведения. Участвует в выборе темы, планировании. Проводим презентацию центров, сообщаем детям, какие 

интересные материалы их ожидают, предлагаем подумать и решить, в какой центр они пойдут, и чем будут 

заниматься сегодня. Ребенок сам принимает решение, в каком центре он сегодня будет работать (вставляет 

бейджик со своим именем в кармашек). Что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы ему 

понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде партнером или помощником, как будут распределены 

обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок предполагает достичь.  

Спланированная работа, может быть, не закончена за один день. В этом случае ребенок может продолжить 

работу в последующие дни. Партнеры и помощники могут меняться в зависимости от желания самих детей. 

«Модель трех вопросов» Тему проекта предлагают дети, исходя из своих интересов и потребностей. Для того чтобы получить полную 

информацию о знаниях детей по выбранной теме проекта, используются три вопроса:  

- Что вы знаете?  

- Что вы хотите узнать?  

- Что надо сделать, чтобы узнать?  

Сначала инициируется общее обсуждение, для выяснения, что дети уже знают об определенном предмете или 

явлении. Ответы фиксируются на листе бумаги, записывается под каждым имя ребенка. Затем задается вопрос: 



77 
 

«А что мы хотим узнать?». Ответы также записываются, причем записываются все ответы, независимо от того, 

какими «глупыми» или нелогичными они могут показаться. Когда все дети выскажутся, им задается вопрос: 

«Где можно найти ответы на наши вопросы?». Дети предлагают свои способы сбора информации. Кроме этого, 

стенд знакомит родителей с тем, что знают дети по теме недели и что они хотели бы еще узнать. 

«Информационное поле» Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое решение помогает определить детскую 

инициативу, инициативу педагога и родителей (красный цвет – дети, синий – педагоги, зеленый – родители). 

Информационное поле по желанию детей заполняется продуктами детской деятельности. С помощью 

информационного поля ребенок может узнать, что было сделано для выполнения намеченного плана, задать 

вопросы проблемного характера. Расширить свою деятельность 

«Информационная стена» Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для использования уже 

имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья. Используя различные формы 

работы с родителями, мы пришли к выводу, что одним из эффективных направлений работы с родителями 

является наглядно-информационное. Информационные стенды позволяют в доступной форме донести до 

родителей любую информацию. Тематика стендов разнообразна, динамична, меняется ежедневно или 

еженедельно. 

«Интеллект карта по теме» 

(«Наша тема») 

Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах группы, чем занимаются дети при 

реализации проекта. Здесь в краткой форме перечисляются основные интересные идеи и дела, а определенным 

цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с ним 

поговорить –вечером самим детям не всегда удается вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям 

же свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что получают привычный ответ о 

прогулке, обеде или сне. Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям всегда быть в 

курсе текущих дел. 

 

 

3.2. Список методических материалов, средств обучения и воспитания 

Образовательные области (направления 

развития) 

Методические материалы Перечень литературных, музыкальных, 

художественных произведений для реализации в 

соответствии с ФОП ДО 

Социально-коммуникативное развитие Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 

  Литературные произведения: Малые формы 

фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", 

"Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, 

пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", 
"Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без 

дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", "Кисонька-

мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три 
курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", 

Познавательное развитие Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие 

для детей 3-4 лет Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. 
Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Конспекты современных форм организации детских 

видов деятельности. Вторая младшая группа детского 
сада 
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Речевое развитие Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и 
конспекты занятий. Вторая младшая группа детского 

сада 

"Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на 
тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", 

"Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-

чики-чикалочки...". 

     Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, 
белые копытца" (обраб. М. Булатова); "Волк и козлята" 

(обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); 
"Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха 

глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", 

"Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., 
обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. 

Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; 

"Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" 
пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. 
Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с 

болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: 

"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. 
Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. 
"Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; Заболоцкий Н.А. 

"Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют 

ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); Косяков 
И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; 

Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла 

по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном 

мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; 
Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень 

наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, 

ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по 
выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. 

"Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", 

"Елка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по 

выбору). 

Художественно-эстетическое развитие Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. 

Методические рекомендации и репертуар с нотным 
приложением по работе с детьми 3-4 лет. 

Физическое развитие Е. Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в детском 

саду младшая группа 3 – 4года 
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Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; 
Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); 

Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я 

видел" (1 - 2 рассказа по выбору); Зартайская И. 

"Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко 
М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", 

"Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о 

невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", 
по выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. 

"Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари 

был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); 

Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", 
"Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс 

Д.И. "Храбрый еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. 

Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", пер. с укр. С. 

Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. 
Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. 

Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. 

с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. 

М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя 
люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

"Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. 

Маринова. 
Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с 

польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в зеркале", пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, 
кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. 

"В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), 

пер. чешек. Г. Лукина. 

 
Музыкальные произведения: Слушание. 

"Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. 
Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 

Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и 

"Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", муз. А. 

Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со 
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вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", 
муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, 

бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с цветами", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. 

Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки 

"Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 
Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; 

"Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; "Зима", муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. 
В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

"Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, 

бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой 
колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. 

колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку 

"Марш и бег" А. Александрова; "Скачут лошадки", муз. 

Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. 
Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички 

летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 
под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. 

Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; 
"Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", муз. Ф. Флотова; 
"Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, 

выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. 

Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова. 
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Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", 
муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и ручки", рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под 

рус. нар. плясовую мелодию; "Пляска с листочками", 

муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около 
елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. 

Т. Вилькорейской. 
Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. 

Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец 

зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", 

муз. В. Витлина. 
Развитие танцевально-игрового творчества. 

"Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. 

Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. 
В. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и 

птенчики", "Веселые матрешки", "Три медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", 

"Веселые дудочки". Развитие тембрового и 
динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой 

инструмент"; "Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает 
кукла?", "Узнай и спой песню по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах. Народные мелодии. 

Произведения изобразительного искусства: 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о 

животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого "Три 

медведя". 
Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский 

"Клубника", "Сирень в корзине"; К.С. Петров-Водкин 

"Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей 
гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 
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3.3. Режим и распорядок дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно CП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28, СП 1.2.3685-21 от 28 января 

2021 г. № 2.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста:  

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья;  

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование;  

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СП 2.4.3648- 20, СП 1.2.3685-21. 

 

Особенности организации занятий  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов   среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет продолжительность занятий не превышает 10 мин. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки в первую половину дня 20 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки.  

 

Распорядок и режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Образовательная деятельность в режимных моментах Время/ 

длительность 

Приход детей в детский сад, 

самостоятельная деятельность 
Утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

Обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь детского сада; создание спокойного 

психологически комфортного настроя для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-
личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию у детей чувства 

общности. «Свободная игра» (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, игры малой 

подвижности), самообслуживание или бытовой труд и др. Общение детей по интересам. Беседы с 

детьми. Наблюдения, труд. Работа с портфолио. Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 
пальчиковая): физиологическая активизация организма ребенка. Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение.  

 

7.30-8.30 

Санитарно-гигиенические процедуры  

 

Подготовка к завтраку  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Самообслуживание. Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Формирование культуры еды. Самообслуживание. (соблюдение правил приема пищи, 

8.30-8.45 
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Завтрак правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 
особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Утренний сбор («Детский совет», 

«Самоцветный круг») 

Мотивация к образовательной деятельности. Проблемные, игровые, образовательные ситуации. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность.  
Совместное планирование образовательной деятельности на день (неделю) 

8.45-9.00 

Занятия в игровой форме (включая 2 

минуты гимнастику в процессе 

занятия, перерывы между занятиями 
– 10 минут), проведение 

педагогической диагностики 

Специально организованная непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Образовательные ситуации на игровой основе. 

Обучение, воспитание и развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

«Свободная игра»  

Второй завтрак 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Самостоятельная деятельность детей. 

9.40-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания, 
раздевания (уход за одеждой и обувью). 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. Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание условий 

для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 
самодеятельные игры детей. Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки, экскурсии, близкие 

прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, 

опыты. Индивидуальная работа с детьми. «Свободная игра» детей по интересам, игры с выносным 
материалом 

10.10-11.40 

Гигиенические процедуры.  

Подготовка к обеду  
Обед 

Формирование гигиенических навыков. Самообслуживание Закрепление алгоритма 

последовательности раздевания потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 
место), взаимопомощи. Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи. 

Формирование культуры еды. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета 

11.40-12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон, 
постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 
настрой). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 
проветривание. Режим тишины. Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 

детей. Физиологическая активизация организма ребенка. Воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

12.30-15.00 
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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 

15.00-15.20 

«Свободная игра», общение 
самостоятельна я деятельность по 

интересам и выбору детей.  

 

Итоговый сбор. 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. Обеспечение условий для переноса в свободную 
деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных формах образовательной 

деятельности. Обогащенная пространственная предметно -развивающая среда, адекватная теме дня, 

интересам детей. «Свободная игра» детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа на основе ИОМ. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в 
центрах развития детей по интересам. Чтение художественной и познавательной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Сюжетно -ролевые игры. Мастерские. 

Экспериментирование. Совместное с педагогом подведение итогов дня (недели) детьми. Минутки 
рефлексии. Самооценка, самоанализ, самоконтроль. 

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

Формирование навыков самообслуживания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Укрепление здоровья детей и 
совершенствование основных видов движений. Коллекционирование. Реализация проектов. Решение 

ситуативных задач. Конструирование. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 

воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 
Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

16.30-17.30 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 7.30-17.30  

10 час. 

Длительность времени «свободной игры» детей не менее – 3 часов в течение дня.  
Длительность времени на прогулку – 3 часа в течение дня.  

Родителям рекомендуется в вечернее время прогулка с детьми не менее 1 часа в день. 

Составлено с учетом требований СП 2.4.3648-20. СП 1.2.3685-21. 

 

Распорядок и режим дня (теплый период) 

 

Режимные моменты Образовательная деятельность в режимных моментах Время/ 

длительность 

Утренний прием детей, игры, 

общение Утренняя гимнастика. 
Возвращение с прогулки. 

Обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь детского сада; создание спокойного 

психологически комфортного настроя для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-
личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию у детей 

чувства общности. «Свободная игра» (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, игры 

малой подвижности), самообслуживание или бытовой труд и др. Общение детей по интересам. 
Беседы с детьми. Наблюдения, труд. Работа с портфолио. Гимнастика (артикуляционная, 

 

7.30-8.30 
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дыхательная, пальчиковая): физиологическая активизация организма ребенка. Индивидуальная 
работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей. Физическая активность. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь) 

Санитарно-гигиенические процедуры  
 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 
Самообслуживание. Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Формирование культуры еды. Самообслуживание. (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.30-9.00 

Свободная (совместная) деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. «Свободная игра» детей, организованная по собственной 
инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, коммуникативная, 

трудовая, чтение. 

9.00-9.30 

Второй завтрак  10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Игры, досуги, общение, «свободная игра». 9.30-11.30 

Водные процедуры, закаливание Физиологическая активизация, закаливание организма ребенка 11.30-12.00 

Гигиенические процедуры.  

Подготовка к обеду  

Обед 

Подготовка ко сну 

Формирование навыков самообслуживания, аккуратности, культуры еды. Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на 

сон). 

12.00-12.30 

 

Дневной сон, постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика 

12.30-15.00 

Подготовка к полднику  
Полдник 

Формирование навыков самообслуживания, аккуратности, культуры еды 15.00-15.20 

«Свободная игра» 

 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. «Свободная 

игра» детей, организованная по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. 
Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, коммуникативная, трудовая, чтение. 

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход домой 

Формирование навыков самообслуживания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 
наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Укрепление здоровья детей и 

совершенствование основных видов движений. Коллекционирование. Реализация проектов. Решение 

16.30-17.30 



86 
 

ситуативных задач. Конструирование. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 
воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 7.30-17.30  

10 час. 

Составлено с учетом требований СП 2.4.3648-20. СП 1.2.3685-21. 

 

Режим дня при плохой погоде и t воздуха ниже - 15 градусов  

«При плохой погоде и t воздуха ниже - 15 градусов» - оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными 

условиями:  

- изменяется время и продолжительность прогулки; - 

- активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются музыкальный и спортивный зал);  

- увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей. 

 

Режим дня воспитанников ДОУ при карантине 

На время действия карантина: организация режимных моментов и образовательного процесса согласуется с медицинской сестрой с учетом 

типа заболевания и организацией профилактических мероприятий; 

- прекращается контакт с другими группами; 

- уменьшается время образовательной деятельности и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного 

проветривания, санитарной обработки группового помещения); 

- не проводится работа с раздаточным материалом; 

- занятия со специалистами проводятся в группе. 

 

Выполнение рекомендаций по организации работы с детьми, перенесших заболевание: 

Щадящий режим для детей, перенесших заболевание. 

«Щадящий» - (скорректированный) – режим для детей, поступивших после болезни. 

Рекомендовано: 

- уменьшение длительности пребывания ребенка в детском саду на 1,5 – 2 часа; 

- уменьшение длительности непрерывной образовательной деятельности (ребенок подключается по желанию); 

- уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре; 

- увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъем); 

- соблюдение теплового режима; 

- гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребенок одевается на прогулку последним и раздевается первым после 

прогулки); 

- сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 
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3.4. Календарный план воспитательных событий 

№ Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса 

1 27 сентября Международный день туризма  Развлечение «Мы – туристы» 

2 1 октября Международный день пожилых 

людей  

Продуктивная деятельность «Цветок для бабушки»   

3 1 октября Международный день музыки  Музыкальный досуг «Маленький оркестр» 

4 15 октября День отца в России  Продуктивная деятельность «Открытка для папы» 

5 16 октября Всемирный день хлеба Беседа «Откуда берется хлеб» 

6 24-27 октября Осенний праздник Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

7 4 ноября День народного единства Продуктивная деятельность по аппликации «Мы вместе». 

8 26 ноября День матери в России Беседа «Моя любимая мамочка» 
 

9 26-29 декабря Новогодний утренник «Новогодняя сказка» 

10 9-12 января  Неделя зимних игр и забав 

11 21 февраля День родного языка  Девиз дня «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех режимных моментов 
произведениями устного народного творчества)  

12 3 марта  Русские обычаи Праздник «Масленица»  

13 8 марта Международный женский день  Утренники, посвящённые 8 Марта «Мама милая моя» 

14 27 марта Международный день театра  Показ кукольного театра «Теремок» 

15 25-28 апреля  Весенние праздники «К нам весна шагает» 

16 1 мая День весны и Труда Трудовая акция «Приберем участок» 

17 1 июня Международный день защиты детей  Музыкальное развлечение «Дружат дети на планете» 

18 8 июля День семьи, любви и верности  Праздник с участием родителей «Вся семья вместе!» 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды  

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами: 

 - полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и 

других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и 

др.; 

 - вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием 

воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям Среднего 

Урала.  
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- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала.  

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного края. Предметная развивающая среда обеспечивает 

возможность реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-

эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кейс «Культурная практика познания»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

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 

Кейс «Реализация культурных практик детей раннего возраста»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 

культурных практик и социальных ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

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 

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 

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 

Познавательное 

развитие 

Кейс «Культурная практика конструирования»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Кейс «Сенсомоторная культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Речевое развитие Кейс «Культурная практика литературного детского творчества»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 

культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Кейс «Речевая культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 
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социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Развитие речи детей дошкольного возраста посредствам современных конструкторов: методические рекомендации 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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 

Кейс «Культурная практика театрализации»: учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности 

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 

Физическое 

развитие 

Кейс «Двигательная культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Кейс «Культурная практика здоровья»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном учреждении в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части ОП ДО. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Планирование в группе опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или направлениям развития ребенка: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам определяется, 

какие виды деятельности (образовательные практики) могут быть использованы при организации работы с дошкольниками по каждому 

направлению, что позволяет использовать в образовании дошкольников деятельностный подход и достичь целостности и комплексности 

планирования.  

Особенности планирование работы с детьми  

(«План-дело-анализ» / «Паутинка») 

Основополагающий принцип планирования – ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия.  

Среда группы не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и – что важно – для развития 

и реализации разнообразных идей. Среда группы способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и 

развивает навыки социального взаимодействия.  

Специфика заключается в том, что созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда служит, в большей степени, 

реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию. Развивающая среда изменяется от темы (проекта) к теме (проекту), 
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постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых с детьми. 

 

«Детский совет», «самоцветный круг»  

«Детский совет», «самоцветный круг» (утренний, вечерний или дневной сбор) называется время, когда дети собираются вместе и 

занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов.  

Для большинства малышей 3–4 лет максимальный промежуток времени, в течение которого в состоянии сосредоточивать свое внимание, 

обычно составляет 5–10 минут.  

Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10–15 минут.  

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15–20 минут.  

В начале учебного года отводится на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивается его длительность. Групповой сбор - 

короткий, деловой и веселый. При этом меняются виды деятельности детей.  

Время проведения утреннего сбора в режиме дня может быть изменено.  

В группе воспитатели организуют круг. Дети садятся свободно в круг, могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на 

стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом предусмотрено место для рабочей панели (доски), на которой вывешивается 

календарь, тема недели, информация на эту тему и новости дня. 

 

Утренний сбор 

Утренний сбор не является жестко обязательной для присутствующего ребенка формой работы. 

 Задачи утреннего сбора  

1. Установить комфортный социально-психологический климат.  

2. Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

3. Выработать нормы и правила поведения.  

4. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

5. Познакомить детей с новыми материалами.  

6. Организовать планирование детьми своей деятельности.  

7. Организовать выбор партнеров.  

Как правило, ребенок, формально не включившийся в утренний сбор, хорошо слышит, о чем идет разговор и оказывается не менее 

информированным, чем остальные.  

На утреннем сборе:  

 Дети собираются все вместе, радуются встрече, началу нового дня.  

 Играют в разнообразные игры, не требующие крупных движений.  

 Обмениваются новостями, задают вопросы.  

 Вырабатывают правила и нормы поведения.  

 Определяют тему работы.  
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 Планируют содержание и формы работы по теме, если тема новая и/или планируют свою работу в центрах, если тема продолжается.   

 

Примерные вопросы для утреннего сбора: 

1. Какое у вас настроение? 

2. У всех ли светлое (радостное, приветливое, улыбающееся) лицо? 

3. У кого из детей самые нетерпеливые глаза (лицо)? 

4. Кто очень хочет задать вопрос? 

5. Кто хочет поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями, мыслями)? 

6. О чем можно спросить Иру (воспитателя, Ирину маму)? 

7. Что бы ты хотел уточнить у...? 

8. Что бы вы хотели посоветовать...? 

9. Как бы ты поступил? 

10. Чем нам эта новость поможет? 

11. Что мы новое узнали о Тане (кошке, зиме, людях, превращениях)? 

12. Что вас порадовало (огорчило, удивило)? 

 

Для планирования на утреннем сборе: 

1. Какая у нас тема? 

2. Какие интересные дела мы с вами решили выполнить? 

3. Что мы уже успели сделать (узнать), чему научились? 

4. Какие у вас есть предложения? 

5. Что еще можно предложить (узнать, сделать)? 

6. Чем бы ты хотел сегодня заняться? 

7. Какой у тебя план на сегодня? 

8. Какое дело ты выбираешь для себя? 

9. Что тебе нужно для того, чтобы выполнить план? 

10. Как ты это будешь делать? 

11. С чего ты начнешь? 

12. Какие материалы тебе понадобятся (нужны, пригодятся)? 

13. Какие материалы ты собираешься использовать в центре? 

14. Кого ты хочешь пригласить работать вместе с тобой? 

15. Тебе нужны помощники (партнеры)? 

16. Можешь ли ты включить в свою работу малышей, что они смогут делать вместе с тобой? 

Для того, чтобы идеи детей были реализованы, воспитатель утром (после завтрака) раскладывает в центрах активности, подготовленные 

на этот день учебные и игровые материалы. Дети могут помогать раскладывать материалы. Это еще больше помогает им сориентироваться в 
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возможных делах и действиях. Более того, они могут сами рассказать остальным во время презентации, какие материалы ждут в центрах. 

Несмотря на то, что группа разновозрастная, в силу специфики организации деятельности, когда каждый ребенок выбирает дело по 

собственной инициативе, трудностей с организацией учебной деятельности не возникает. 

Результат работы на утреннем сборе: 

1. Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание. 

2. Ощущение общности и внимания к каждому. 

3. Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене новостями, проговаривании и выслушивании планов. 

4. Индивидуальные планы детей на день. 

В конце утреннего сбора «Паутинка» и «Информационные листы» вывешиваются на доске/стене) там, где каждое утро проводится 

утренний сбор. 

 

Вечерний сбор 

Основная задача – рассмотреть выполненные работы, проанализировать успехи и трудности, наметить перспективы.  

Задачи вечернего сбора:  

- Пообщаться по поводу прожитого дня.  

- Обменяться впечатлениями.  

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  

– Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

проанализировать свое поведение в группе.  

- Ввести новую тему и обсудить ее с детьми.  

– Выбрать работу на следующий день.  

На вечернем сборе дети приносят свои работы - рисунки, написанные слова, прочитанные книги, выпеченное печенье - все, что может быть 

принесено.  

Воспитатель подводит итоги с детьми, предлагает всем желающим рассказать о своих планах и выполненной работе, о том, что мешало 

и что помогло, что ребенок планирует доделать и когда, что хотел бы изменить, что еще хочет узнать, где можно поместить (повесить, 

использовать) работу ребенка, чему он научился сам.  

Вечерний сбор проводится для оценивания самими детьми своих успехов, для объединения результатов всех детей.  

Примерные вопросы для вечернего сбора: 

1. Ты выполнил все, что задумал? 

2. Кто тебе помог, что тебе помогло? 

3. Какой результат у тебя получился? 

4. Ты доволен своей работой? 

5. Что тебя больше всего порадовало в своей работе? 

6. Чему ты сегодня научился? 

7. Что новое тебе удалось узнать? 
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8. В чем тебе помогла Ира (Ирина мама)? 

9. Как ты использовал трафареты (линейку, энциклопедию)? 

10.Ты планируешь продолжить свою работу? 

11.Что ты посоветуешь тем, кто будет работать в этом центре завтра (кто решит сделать такую же лодочку, кто заинтересовался 

этой книгой)? 

 

Индивидуализация образовательного процесса 
 Воспитатели создают предпосылки для того, чтобы дети выросли активными, энергичными людьми, знающими, как добиваться цели, 

умеющими заботиться о других и способными повлиять на свой мир. Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития 

каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться 

успеха. Для этого используется всесторонняя информация о развитии ребенка, включающая здоровье, уровень физического и эмоционального, а 

также когнитивного развития. Работа воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за 

ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях развития, и в соответствии с этим предпринимает те 

или иные действия. 

 «Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы учитывает потребности каждого ребенка как в 

активном действии, так и в отдыхе. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют 

развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей не только по возрасту, 

но и по индивидуальным особенностям. Это также означает, что задания подаются таким образом, чтобы они представляли некий вызов, и 

вместе с тем, чтобы каждый ребенок мог в результате пережить чувство успеха. 

 Обстановка в группе, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации образования. Оборудование, материалы и планировка 

группы работают на развитие каждого ребенка; подобранные задания подходят каждому ребенку. Дети сами осуществляют индивидуализацию, 

когда они выбирают определенный центр активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, а не из 

двенадцати. Уровень индивидуализации педагогом может быть оптимизирован. Планируя гибкие и интересные виды деятельности и внимательно 

наблюдая за детьми, воспитатель может при необходимости заменять или адаптировать материалы и задания. Групповая работа чаще 

проводится в малых группах, чтобы повысить уровень индивидуализации. Расписание непрерывно образовательной деятельности группы (режим 

занятий) учитывает потребности каждого ребенка как в активной деятельности, так и в отдыхе. 

 Центры активности дают возможность самостоятельно индивидуализировать образовательный процесс, исходя из собственных 

навыков и интересов. Воспитатель наблюдает за действиями детей и делает для себя записи, касающиеся их развития. Спустя некоторое время 

он предложит детям более сложные материалы, которые усложнят задачу, или же, если потребуется, окажет прямую помощь ребенку в 

овладении сложным умением. 

 При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. ООП ДО в этом случае — это прежде всего 

динамичная и изменчивая среда, наполненная материалами и возможностями приобретения опыта, которые соответствуют индивидуальным 

интересам ребенка и его уровню развития. 

 Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство помещения и планируют виды деятельности с учетом 

индивидуального уровня развития каждого ребенка. Распорядок дня включает различные виды НОД: совместные в малых группах и индивидуальные, 

под руководством взрослого или самостоятельно. Учитывается возможность выделения времени на занятия по выбору - так дети учатся 
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сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать индивидуальные цели — вот, что является наиболее важным для реализации 

ОП ДО. 

 

Проектно-тематическое обучение 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное, длительное изучение детьми совместно с 

педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы или вопроса.  

Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-тематического в том, что исследуемая проблема или 

область знания не похожи ни на одну другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что возникло в 

конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что 

возникло из его потребностей и интересов.  

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум двумя важными умениями:  

1. Уметь составлять собственный учебный план (т.е. программу обучения конкретно для детей своей группы).  

2. Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей.  

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений:  

 самостоятельно конструировать образовательную деятельность;  

 анализировать и принимать решения;  

 работать в команде, в том числе и с детьми. 
 

Дневной цикл деятельности ребенка «План-дело-анализ»  

Утром, по мере прихода в группу, ребенок самостоятельно включается в игры. Вместе с воспитателем работает с календарем, 

информационным листком. Участвует в групповых делах - дежурство, помощь в раскладывании материалов в центрах, уход за растениями и 

животными.  

Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене новостями, выборе темы, планировании, сам принимает 

решение, в каком центре он сегодня будет работать, что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы ему понадобятся, кого 

он хочет видеть в своей команде (партнером, помощником), как будут распределены обязанности в совместной работе в центре, какого 

результата ребенок предполагает достичь.  

Так как центры могут быть выбраны самые разные, степень самостоятельности ребенка будет определена его готовностью к 

самостоятельной работе, качеством плана, наличием дружелюбных сверстников, готовых оказать помощь и поддержку.  

Спланированная работа, может быть, не закончена за один день. В этом случае ребенок может продолжить работу в последующие дни. 

Партнеры и помощники могут меняться в зависимости от желания самих детей. Более того, сам инициатор дела в какое-то время может 

утратить интерес к нему. В этом случае воспитатель не требует его обязательного присутствия - всегда найдутся те, кому эта работа 

интересна.  

«Оценка». Итоговый сбор служит оцениванию полученных результатов самим ребенком.  

В случае, если ребенок длительное время выбирает один и тот же центр, взрослые оценивают суть его деятельности - есть ли в ней 



95 
 

движение вперед, освоение новых способов действий, приобретение новых знаний. Если есть - все в порядке. Если динамики нет, и ребенок 

выбирает этот центр только потому, что ему там проще всего, задача взрослых найти ненасильственные способы продвижения ребенка. 

 

Тематические проекты 

Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс: каждая область детского развития связана с другими. 

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь 

познания, который ему органичен. Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» 

книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с 

разных сторон. 

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», «Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно 

абстрактными («Дружба», «Мои права»), как более близкими практическому опыту детей («Домашние животные», «Посуда», «Зима»), так и 

удаленными («Цирк», «Космос», «Море»). 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение. 

Интегративность темы дает возможность и младшим, и старшим детям в разновозрастной группе найти способы для реализации своих 

интересов, для приложения своих умений, позволяет каждому найти свое место в общем деле. 

Педагоги связывают выбор темы с интересами детей, их способностями и потребностями, имеющимся у детей опытом, общим уровнем 

развития всех детей группы, ФГОС ДО, национальными традициями, наличием ресурсов, необходимых для изучения темы. Темы могут идти от 

детей, педагогов и родителей. 

Продолжительность тематического проекта регламентируется интересами детей. 

Накануне выбора новой темы воспитатель в свободном общении с детьми ведет разговор о том, что они знают по теме, что хотят 

узнать; что нужно сделать, чтобы узнать. Оптимальная возможность для этой работы - время после сна. 

Для заполнения модели трех вопросов не требуется опрашивать всех детей.  

Общий вид модели трех вопросов: 

1. Что мы знаем о…? 

2. Что мы хотят узнать о…? 

3. Что нужно сделать, чтобы узнать?  

4. Развертывание тематического проекта по схеме: 

Что мы знаем о…? Что мы хотим узнать о…? Что нужно сделать, чтобы 

узнать? 

   

Таким образом, воспитатель получает первичную информацию о базовом запасе знаний, представлений детей по теме, ориентируется сам 

и помогает ориентации детей в способах получения, уточнения знаний, в возможных формах предстоящей работы. Высказывания детей 

записываются без адаптации, без «причесывания» фразы. 

Вечером, к приходу родителей, вывешивается заполненная модель трех вопросов в приемной, чтобы родители имели представление: 

 о направлении интересов детей в группе и интересов своего ребенка, 
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 о том, что дети уже знают и что хотят узнать, 

 чем, в целом, дети будут заниматься в ближайшее время, 

 каких результатов можно ожидать, 

 о чем можно поговорить с ребенком дома, 

 какие материалы могут понадобиться. 

Все идеи детей воспитатель, или помощник воспитателя, или присутствующие в группе родители записывают на «Паутинке» печатными 

буквами, обязательно указывая имя ребенка. 

В планировании «Паутинка» используются ДВА постоянных цвета: один - для записи идей детей, второй - для записи идей взрослых. 

Это условие соблюдается ВСЕГДА для того, чтобы можно было анализировать и делать выводы об эффективности работы взрослых, о динамике 

развития детей. 

Воспитатели и родители предлагают свои идеи наряду с детьми. Идеи взрослых записываются также печатными буквами, но другим 

цветом. Это дает обильный аналитический материал (насколько инициативен тот или иной ребенок, чья инициатива преобладает - детей или 

взрослых, какие виды деятельности чаще всего предлагаются, какие виды деятельности или центры не вызывают инициативы детей и т.п.). 

Схема заполнения плана «Паутинка»: 

 

Цент конструирования Цент творчества Центр безопасности Центр 

экспериментирования 

Центр познания и 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Книжный уголок Центр  

театрализации 
Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр логики и 

математики 

 

 

Как правило, на первый день начала темы, она не будет спланирована полностью. Задача воспитателя, других сотрудников детского сада, 

родителей, - дополнить идеи детей, подобрать разнообразные материалы для реализации идей в разных центрах активности: книги, игры и 

игрушки, задания, ориентированные на разный возраст, разную степень сложности и интересы детей группы. От того, насколько 

разнообразно будет обеспечена тема материалами, соответствующими разному возрасту, разным интересам детей, во многом зависит 

самостоятельность работы в центрах, и однозначно зависит длительность работы по теме. 

Так как выбранная тема «работает» в группе от нескольких дней до месяца и больше (насколько хватает интереса у детей, идей и ресурсов 

у взрослых), то в последующие дни воспитатель предлагает детям дополнять план: 

ТЕМА 



97 
 

«У кого из вас появились новые идеи? Что еще можно сделать в центрах?». 

 

Презентация центров активности 

Следующим шагом планирования на утреннем сборе - презентация воспитателем центров активности. 

Во время презентации воспитатель сообщает детям, какие именно материалы их ожидают в центрах. 

 

Выбор и планирование детьми работы в центре активности 

Воспитатель предлагает детям подумать и решить, в какой центр они пойдут и чем будут сегодня заниматься: «Подумайте и решите, в 

какой центр вы пойдете. Чем вы сегодня будете заниматься (какое дело вы хотите сегодня выполнить, какие планы у вас будут сегодня, кто 

будет вашим партнером или помощником). Наблюдая за детьми, воспитатель определяет, кто из детей сделал свой выбор, предлагает нескольким 

из детей рассказать о своем плане. 

По мере выбора детьми центров и вида деятельности, воспитатель задает дополнительные вопросы: «Какие материалы тебе нужны, с 

чего ты начнешь работу, что ты хочешь сделать к концу работы, какая помощь тебе понадобится». 

Воспитатель опрашивает нескольких детей, либо по их собственной инициативе, либо называя тех, кто заведомо может дать образец 

планирования собственной деятельности, либо тех, кто, как правило, молчит, не проявляя инициативы. В данном случае, высказывания старших 

детей могут служить хорошим примером для малышей, они помогут им сориентироваться в возможных видах деятельности, помогут научиться 

планировать, высказываться. 

Если есть необходимость – подобным образом можно «продавить» еще 2-3 центра (наиболее важных, но не очень выбираемых детьми, 

обращая внимание детей на новый, необычный вид работы или интересный материал).  

Все планы, проекты опрошенных детей записываются на информационном листе. В заключении: «Я думаю, что у вас у всех появились свои 

планы. Сейчас вы будете делать выбор центра». Далее дети отмечают свой выбор на доске выбора.  

 

Младший возраст. Необходимо учитывать психологические особенности детей, их возрастные возможности. Малышам трудно удержать 

весь объем информации, они теряются перед выбором. Поэтому, после презентации центров дается установка всем детям – 

 - Подумайте, чем бы вы хотели заняться? А потом – конкретные вопросы:  

- Кто хочет…?  

- А кто научит (персонажа) …?  

- А кто построит дом для …? Другие варианты.  

- Выбор может организовать персонаж, гость. (Например, зайка принес атрибуты из центров: книжечки, кисти, кубики и др. и раздает их 

детям.) (Кто что взял – туда и идет).  

- Дети встают в «паровозик», обходят все центры, где хотят, там останавливаются. (на центрах – ограничители).  

- «Чудесный мешочек» (ребенок вытаскивает атрибут из центра, и идет в соответствующий центр).  

- Можно заранее под подушечки разложить жетончики разного цвета. В этом случае каждый центр обозначается своим цветом. Дети 

находят жетончики и расходятся по соответствующим центрам. 
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