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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми в возрасте с 4 до 5 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 дошкольного возраста с 4-х до 5 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 девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в 

четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в 

четыре года до 110 см в пять лет. 
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Функциональное созревание. Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры 

больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. Продолжается 

развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, 

но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и 

образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти 

лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 

внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков 

и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет 

формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется 

развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения 

игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в 

ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и 

по замыслу, а также планирование последовательности действий. Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности – 

внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, 

характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 

болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в 
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самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может 

управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил 

поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются 

социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает формироваться дифференцированная 

самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 

детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-

завтра, было-будет). 

Характеристики особенностей развития детей с особыми образовательными потребностями (далее - ОПП) воспитывающихся в 

группе 

Характеристика особенностей развития, часто болеющих детей (парциальная ОП ДО «СамоЦвет»: дошкольный возраст стр. 345).  

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 четырех до пяти 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 учитывается состояние здоровья воспитанников, организации режима дня, проведения 

двигательной деятельности, адаптации ребенка к условиям ДОО. 

 

Количественный состав воспитанников:  

Количество детей Девочек Мальчиков 

19 9 10 

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 7 

1.2.Служащие 8 

1.3.Военнослужащие  0 

1.4.Предприниматели 3 

1.5.Безработные 1 



6 
 
 

1.6.Пенсионеры  0 

1.7.Домохозяйки 11 

1.8.Творческая интеллигенция 0 

2.Сведения о семье 

2.1. Образование родителей  

Высшее  3 

Не законченное высшее 0 

Средне-профессиональное 20 

Среднее  7 

Не законченное среднее 0 

2.2. Семьи  

Полные  13 

Не полные 4 

Многодетные  8 

Семьи с 1 ребенком 1 

Семьи с 2 детьми 7 

Неблагополучные  1 

2.3. Беженцы и переселенцы  

2.4. Родители-инвалиды 0 

2.5. Малообеспеченные семьи 3 

2.6. Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка 0 

3.Дети «Группы риска» 

3.1. Семья, находящаяся в социально-опасном положении 1 

3.2. Семья, где родители безработные 1 

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 в дошкольном возрасте (п.15.3. ФОП ДО) 

К пяти годам (п.15.3.2. ФОП ДО): 
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• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с 

интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные 

игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

• ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся 

более длительными и активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 

• ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; 

охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; 

объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экспериментирования, использует исследовательские 

действия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых 

памятных местах; 
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• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов 

неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится 

ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и 

величине, различает части суток, знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от 

себя в движении; использует математические представления для познания окружающей действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, 

поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности, используя выразительные и 

изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-

досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 

• ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает 

игровой замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой 

обстановки; 

• ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

 

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 
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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. 

Планируемые результаты детей с 4 до 5 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 

возраст1 https://www.irro.ru/?cid=440 

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;  

                                                             
1 Региональный реестр учебно-методических материалов, получивших одобрение по результатам общественно-профессиональной экспертизы ан официальном сайте ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». Дата одобрения РУМО - 25 декабря 2019 г. 

https://www.irro.ru/?cid=440
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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.  

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.  
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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. 

 

Характеристика целевых ориентиров в дошкольном возрасте 

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. 

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. 
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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. 

Знает правила безопасного поведения и 
личной гигиены 

  Имеет навык коллективно-распределенной 
деятельности. 

Умеет обходиться с чужой собственностью. 

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. 

Использует некоторые (конструктивные) 

способы разрешения конфликтов. 
Умеет договариваться, согласовывать 

Ребенок проявляет любознательность к 

поликультурному миру. Проявляет 
позитивный интерес к социальным 
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Проявляет интерес к внутреннему миру 
людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Способен проявлять толерантность. 

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. 

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. 
Переживает радость открытия нового 

в трудовой и творческой деятельности. 

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 
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. 

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. 
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Способен к осмыслению своих 
отличительных особенностей. 

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 

творческой деятельности, осознанный 

выбор роли. 

Способен с помощью адекватных речевых 

средств представить воображаемую 
коммуникативную ситуацию, описать и 

объяснить речевое поведение участников 

коммуникации. В ролевой игре берет на себя 

роль разных профессионалов. 

Различает условную и реальную 

ситуации в трудовой и творческой 
деятельности. 

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., 

Способен содержательно, грамматически 

правильно и последовательно излагать свои 

Умеет использовать средства 

художественной выразительности в 
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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. 

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. 

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 

имеющегося у них опыта 

Активно включается в игру в соответствии с 

гендерной ролью. 

Ребенок оказывает посильную помощь членам 

семьи. 

Знает физические возможности и 

антропометрические данные членов 

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, 

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). 
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владеет навыком самоконтроля. 
Навык соблюдения очередности, заданной 

правилами. 

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. 
Способен справляться со смущением. 

Способен справиться с ситуацией 

игнорирования. 
Способен к преодолению стресса. 

Умеет реагировать на незаслуженные 
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 регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм. 

Может проявить волевые усилия в ситуации 

выбора. 

Самостоятельно выполняет знакомые 

Знаком с нравственными категориями 
«совесть», «правда». 

Сформировано понятие о добре и зле, 

хороших и плохих поступках. 

Знает социальные нормы поведения и 
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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. 

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. 

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. 
Способен сдерживать свое желание 

подсказывать. Способен заинтересованно 

выслушать всех участников игры, обсуждения 

и т.п. (навык 
«активного» или «включенного» слушания). 

Ребенок способен расширять 
собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых 

знаниях. 

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, 

Сформированы полезные навыки и привычки, 
нацеленных на поддержание собственного 

Использует знания и беседы с членами 
семьи как один из 
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сопереживают неудачам и радостям 
близких людей. 

Проявляет ответственность за 

младших братьев и сестер. 

здоровья и здоровья членов семьи. 
Сформированы умения договариваться с 

членами семьи, аргументировать принятие 

собственного решения. 

Сформированы навыки регулирования 
собственного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

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 

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, 

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, 

Умеет использовать разнообразные 

источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения 

знаний 

и содержательного общения. 

Имеет общие представления 
в естественнонаучной области, 
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числами, а также с пространством и 
временем. 

которая актуальна для решения 
поставленной задачи проблемы. 

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 с 4-х до 5 лет 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 

развитие 

в сфере социальных отношений: 

• формировать положительную 

самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; 

• развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, слабым и 

нуждающимся в помощи, воспитывать 

сопереживание героям литературных и 

анимационных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям; 

В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и 

фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был 

маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми 

традиционных представлений о половых и гендерных различиях, семейных 

ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

отмечает позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и 

тактично помогает ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный 

способ их устранения. 
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• развивать позитивное отношение и 

чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным 

представителям), педагогам и окружающим 

людям; 

• воспитывать доброжелательное 

отношение ко взрослым и детям; 

• воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила поведения, быть 

вежливыми в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

• развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности; 

в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма:  
• воспитывать уважительное 

отношение к Родине, символам страны, 

памятным датам; 

• воспитывать гордость за достижения 

страны в области спорта, науки, искусства и 

других областях; 

• развивать интерес детей к 

основнымдостопримечательностями 

населенного пункта, в котором они живут. 

в сфере трудового воспитания: 

• формировать представления об 

отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 

• воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; вовлекать в простейшие процессы 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных 

состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. 

Создает ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия и 

содействия (эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное состояние 

сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность к 

затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художественной 

литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов педагог 

обращает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений героев, 

комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей 

к семье, уважение к родителям (законным представителям): обогащает 

представление о структуре и составе семьи, родственных отношениях; 

семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение 

согласовывать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей 

наблюдать за поведением сверстников, развивает чувствительность к 

поступкам сверстников, интерес к их действиям. Способствует освоению 

детьми вербальных и невербальных средств и способов обращения к 

сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего расположения. 

Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные 

потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, 

демонстрирует культурные формы общения. Поощряет инициативу и 

самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение 

договариваться, поддерживает совместные дела детей в небольших группах 

(3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребёнка к 

соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии со 

сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует 

освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

напоминает и демонстрирует различные формы приветствия, прощания, 

выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами 

поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и 

иными работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами 
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хозяйственно-бытового труда; развивать 

самостоятельность и уверенность в 

самообслуживании, желании включаться в 

повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

в области формирования основ безопасного 

поведения: 

• обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; 

• знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях; 

• формировать представления о 

правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

• формировать представления о 

правилах безопасного использования 

электронных гаджетов, в том числе мобильных 

устройств, планшетов и прочее, исключая 

практическое использование электронных 

средств обучения. 

жизнедеятельности в ДОО; её традициями; воспитывает бережное 

отношение к пространству и оборудованию ДОО. Обращает внимание детей 

на изменение и украшение её помещений и территории, поддерживает 

инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов 

деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к 

ней помещениях. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. 

Продолжает знакомить с государственной символикой Российской 

Федерации: Российский флаг и герб России; воспитывает уважительное 

отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

защитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в населенном пункте, котором живет, 

посвященными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с 

основными достопримечательностями населенного пункта, развивает 

интерес детей к их посещению с родителями (законными представителями); 

знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает 

эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает 

условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных 

видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых, обогащает их представления, 

организуя специальные образовательные ситуации с моделированием 

конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в ДОО (как 

музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик 

меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на 

обед). Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового 

процесса, направленного на продуктивный результат, вызывает у детей 
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добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о 

жизнедеятельности детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой 

деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, 

связанную с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их 

трудовые действия, рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда 

взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, 

бумага, картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми 

характеристиками материалов, организуя экспериментирование 

способствует обогащению представлений детей об отличительных 

признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) 

материал, промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) 

материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым 

организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, 

пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении 

бытовой техники, формирует представление о её назначении для ускорения 

и облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей 

проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы 

поощрения и одобрения правильных действий детей, результатов процесса 

самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи 

(помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому 

подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость 

бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, 

возвращение игрушек на место после игры и тому подобное. В процессе 

самообслуживания педагог напоминает детям о важности соблюдения 

очередности действий в трудовом процессе для достижения качественного 

результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки 

результата, поощряет действия детей, направленные на применение 
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способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных 

правилах безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном 

общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым 

приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их 

использования, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с 

другими, предлагает детям рассказать о том, как они дома соблюдают 

правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие 

примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо 

соблюдать не только для красоты, но и для безопасности человека, что 

предметы и игрушки необходимо класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами 

поведения в ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут 

произойти с детьми дома, в условиях ДОО, в ближайшем с домом 

окружении: если неосторожно пользоваться, брать без разрешения или 

играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться 

или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под 

его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать 

помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

Познавательное 

развитие 

1)обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств; 

2)развивать способы решения поисковых задач 

в самостоятельной и совместной со 

сверстниками и взрослыми деятельности; 

3)обогащать элементарные математические 

Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

на основе обследовательских действий педагог формирует у детей 

умение различать и называть уже известные цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); 

знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый). Развивает способность различать и называть форму окружающих 

предметов, используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); находить отличия и сходства 

между предметами по 2-3 признакам путем непосредственного сравнения, 
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представления о количестве, числе, форме, 

величине предметов, пространственных и 

временных отношениях; 

4)расширять представления о себе и своих 

возможностях в познавательной деятельности с 

родителями (законными представителями) и 

членам семьи; продолжать развивать 

представления детей о труде взрослого; 

5)развивать представления детей о своей малой 

родине, населенном пункте, в котором живут, 

его достопримечательностях, поддерживать 

интерес к стране; знакомить с традициями и 

праздниками, принимать участие в подготовке 

к праздникам, эмоционально откликаться на 

участие в них; 

6)расширять представления о многообразии 

объектов живой природы, их особенностях, 

питании, месте обитания, жизненных 

проявлениях и потребностях; 

7)обучать сравнению и группировке объектов 

живой природы на основе признаков, 

знакомить с объектами и свойствами неживой 

природы, отличительными признаками времен 

года, явлениями природы и деятельностью 

человека в разные сезоны, воспитывать 

эмоционально-положительное отношение ко 

всем живым существам, желание их беречь и 

заботиться. 

 

осваивать группировку, классификацию и сериацию; описывать предметы 

по 3-4 основным свойствам. 

Математические представления: 

педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с 

участием различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и 

другое), пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и 

названному числу; способствует пониманию независимости числа от 

формы, величины и пространственного расположения предметов; помогает 

освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию пространственных и 

временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, 

день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

Окружающий мир: 

педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками 

для решения поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, 

договариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, 

распределять действия, проявлять инициативу в совместном решении задач, 

формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

расширяет представления детей о свойствах разных материалов в 

процессе работы с ними; подводит к пониманию того, что сходные по 

назначению предметы могут быть разной формы, сделаны из разных 

материалов; дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный 

вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, 

сравнения предметов между собой, показывая избегание возможности 

сделать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более 

тяжелым); 

показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости, например: если холодно - нужно теплее 

одеться, если темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть 

окно. Указывает на необходимость замечать целесообразность и 

целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины и 

следствия собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, 

о малой родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в котором 

живут, некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и 
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обогащает начальные представления о родной стране, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в 

городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их 

устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; 

дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и так далее), 

с разными учреждениями: общеобразовательные организации, ДОО, 

поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие. 

Природа: 

педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы 

родного края, представителями животного и растительного мира, 

изменениями в их жизни в разные сезоны года. Демонстрирует процесс 

сравнения группировки объектов живой природы на основе признаков 

(дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья 

- кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и 

другое). Знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, 

песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года 

(листопад, ледоход, гололед, град, ветер); свойствами и качествами 

природных материалов (дерево, металл и другое), используя для этого 

простейшие опыты, экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует представление детей 

об элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, 

свет; углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними 

животными, комнатными растениями, за огородом и садом, способствует 

накоплению положительных впечатлений ребёнка о природе. 

Речевое развитие Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие 

профессии, глаголы, трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета, время суток, 

характеризовать состояние и настроение 

людей; 

активизация словаря: закреплять у детей 

умения использовать в речи существительные, 

Развитие словаря: 

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

предметов и материалов, из которых они изготовлены; названия живых 

существ и сред их обитания, некоторые трудовые процессы; слова, 

обозначающие части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, 

явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые родовые и видовые 

обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки; слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Звуковая культура речи: 
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обозначающие названия частей и деталей 

предметов, прилагательные, обозначающие 

свойства предметов, наиболее 

употребительные глаголы, наречия и предлоги; 

употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

Звуковая культура речи: педагог формирует у 

детей умение использовать полные, 

распространенные простые с однородными 

членами и сложноподчиненные предложения 

для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; правильно 

употреблять суффиксы и приставки при 

словообразовании; использовать систему 

окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого 

высказывания 

закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. 

Проводить работу по развитию 

фонематического слуха: учить различать на 

слух и называть слова с определенным звуком. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение 

правильно согласовывать слова в предложении. 

Совершенствовать умения: правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа 

     педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков 

родного языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей 

умения правильно произносить свистящие и шипящие звуки; четко 

воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; 

формирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 

силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса 

и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Грамматический строй речи: 

               педагог формирует у детей умение использовать полные, 

распространенные простые с однородными членами и сложноподчиненные 

предложения для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при 

словообразовании; использовать систему окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.  

Связная речь: 

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, обучает детей использовать 

вопросы поискового характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); 

составлять описательные рассказ из 5-6 предложений о предметах и 

повествовательные рассказы из личного опыта; использовать элементарные 

формы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять 

описательные загадки об игрушках, объектах природы; поддерживает 

инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками; формирует умение использовать в практике 

общения описательные монологи и элементы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой, 

поддерживает стремление детей задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи, развивает умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 
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существительных, обозначающих детенышей 

животных, употреблять эти существительные в 

именительном и родительном падежах; 

правильно использовать форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных; употреблять формы 

повелительного наклонения глаголов; 

использовать простые сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; правильно 

понимать и употреблять предлоги с 

пространственным значением (в, под, между, 

около); правильно образовывать названия 

предметов посуды. 

Связная речь: 

продолжать совершенствовать 

диалогическую речь детей. Закреплять у детей 

умение поддерживать беседу: задавать вопросы 

по поводу предметов, их качеств, действий с 

ними, взаимоотношений с окружающими, 

правильно по форме и содержанию отвечать на 

вопросы. Поддерживать стремление детей 

рассказывать о своих наблюдениях, 

переживаниях; пересказывать небольшие 

сказки и рассказы, знакомые детям и вновь 

прочитанные; составлять по образцу 

небольшие рассказы о предмете, игрушке, по 

содержанию сюжетной картины. Воспитывать 

культуру общения: формирование умений 

приветствовать родных, знакомых, детей по 

группе. Использовать формулы речевого 

этикета при ответе по телефону, при 

вступлении в разговор с незнакомыми людьми, 

при встрече гостей. Развивать коммуникативно-

речевые умения у детей (умение вступить, 

педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое 

общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием;  

педагог формирует у детей умение участвовать в коллективном 

разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, 

использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы 

объяснительной речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей 

умения использовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, 

жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», 

«звук», использовать их в речи; формирует представления о том, что слова 

состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение 

сравнивать слова по протяженности; помогает детям осваивать начальные 

умения звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный 

звук. 

 

 



28 
 
 

поддержать и завершить общение). 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

продолжать знакомить с терминами 

«слово», «звук» практически, учить понимать и 

употреблять эти слова при выполнении 

упражнений, в речевых играх. Знакомить детей 

с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-

разному и сходно, звуки в слове произносятся в 

определенной последовательности, могут быть 

разные по длительности звучания (короткие и 

длинные). Формировать умения различать на 

слух твердые и мягкие согласные (без 

выделения терминов), определять и 

изолированно произносить первый звук в 

слове, называть слова с заданным звуком; 

выделять голосом звук в слове: 

произносить заданный звук протяжно, громче, 

четче, чем он произносится обычно, называть 

изолированно. 

Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров 

фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки 

о животных, волшебные сказки) и 

художественной литературы (авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); знать основные 

особенности жанров литературных 

произведений; 

развивать способность воспринимать 

содержание и форму художественных 

произведений (устанавливать причинно-

следственные связи в повествовании, понимать 

главные характеристики героев; привлекать 

внимание детей к ритму поэтической речи, 

образным характеристикам предметов и 
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явлений); 

развивать художественно-речевые и 

исполнительские умения (выразительное 

чтение наизусть потешек, прибауток, 

стихотворений; выразительное исполнение 

ролей в инсценировках; пересказ небольших 

рассказов и сказок); 

воспитывать ценностное отношение к 

книге, уважение к творчеству писателей  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей 

художественное и эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления с произведениями 

разных видов искусства; развивать 

воображение, художественный вкус; 

• формировать у детей умение 

сравнивать произведения различных видов 

искусства; 

• развивать отзывчивость и 

эстетическое сопереживание на красоту 

окружающей действительности; 

• развивать у детей интерес к искусству 

как виду творческой деятельности человека; 

• познакомить детей с видами и 

жанрами искусства, историей его 

возникновения, средствами выразительности 

разных видов искусства; 

• формировать понимание красоты 

произведений искусства, потребность общения 

с искусством; 

• формировать у детей интерес к 

детским выставкам, спектаклям; желание 

посещать театр, музей и тому подобное; 

• приобщать детей к лучшим образцам 

Приобщение к искусству:        

Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора; знакомит детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель); педагог, в процессе ознакомления детей с 

различными видами искусства, воспитывает патриотизм и чувства гордости 

за свою страну, края. 

       Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство); развивает у детей умение различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы 

(музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

      Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, 

портрет), с разными по художественному образу и настроению 

произведениями; знакомит детей со средствами выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразием цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

       Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания 

скульптуры (пластика, высекание), средствами выразительности 
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отечественного и мирового искусства, 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за 

свою страну, край в процессе ознакомления с 

различными видами искусства; 

изобразительная деятельность: 

• продолжать развивать интерес детей 

и положительный отклик к различным видам 

изобразительной деятельности; 

• продолжать у детей развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие 

способности; 

• развивать у детей художественное 

восприятие, умение последовательно 

внимательно рассматривать произведения 

искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом; 

• продолжать формировать у детей 

умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук; 

• обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и другое) как основе развития 

творчества; 

• формировать у детей умение 

выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации; 

• продолжать формировать у детей 

умение создавать коллективные произведения в 

(объемность, статика и движение, материал); особенностями её содержания 

– отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки. 

        Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о 

том, что дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная 

организация, другие здания) - это архитектурные сооружения; учит видеть, 

что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и так далее; способствует развитию 

у детей интереса к различным строениям, расположенным вокруг ДОО 

(дома, в которых живут ребёнок и его друзья, общеобразовательная 

организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощряет самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей; учит детей замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей); педагог поощряет стремление детей изображать в рисунках, 

аппликации реальные и сказочные строения. 

       Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями 

(законными представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает 

у детей интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

       Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; 

знакомит детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

        Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

       Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение 

детьми выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: 

педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
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рисовании, лепке, аппликации; 

• закреплять у детей умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь; 

• приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола; 

• поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности; 

• развивать художественно-творческие 

способности у детей в различных видах 

изобразительной деятельности; 

• создавать условия для 

самостоятельного художественного творчества 

детей; воспитывать у детей желание проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей; 

конструктивная деятельность: 

• продолжать развивать у детей 

способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); использовать их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина); 

• формировать умение у детей 

сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала; 

• обучать конструированию из бумаги; 

• приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала. 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и так далее); формирует и закрепляет у детей представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей; педагог помогает детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами; направляет 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; продолжает закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы; педагог формирует у детей умение к уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как можно 

получить эти цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков; развивает у детей желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей на многоцветие 

окружающего мира; педагог закрепляет у детей умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки – концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета; к концу года 

педагог формирует у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш; формирует у детей умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и другие) и соотносить их по величине. 

Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Учит детей использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
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музыкальная деятельность: 

• продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений; 

• обогащать музыкальные впечатления 

детей, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры; 

• воспитывать слушательскую культуру 

детей;  

• развивать музыкальность детей; 

• воспитывать интерес и любовь к 

высокохудожественной музыке; продолжать 

формировать умение у детей различать 

средства выразительности в музыке, различать 

звуки по высоте; 

• поддерживать у детей интерес к 

пению; 

• способствовать освоению элементов 

танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, 

драматизациях, инсценировании; 

• способствовать освоению детьми 

приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

• поощрять желание детей 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

театрализованная деятельность: 

• продолжать развивать интерес детей к 

театрализованной деятельности; формировать 

опыт социальных навыков поведения, 

создавать условия для развития творческой 

активности детей; 

Педагог знакомит детей с Городецкими изделиями. Учит детей выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка: 

педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует 

у детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закрепляет у детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит 

детей прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит детей сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Знакомит с приемами использования стеки. Поощряет стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Педагог 

закрепляет у детей приемы аккуратной лепки. 

Аппликация: 

педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формирует у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучает детей вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит детей вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учит детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так 

далее). Закрепляет у детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Педагог поощряет проявление активности и творчества. 

Конструктивная деятельность. 

      Педагог продолжает развивать у детей способность различать и 
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• учить элементам художественно-

образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика); 

• активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

• познакомить детей с различными 

видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и другое); 

• формировать у детей простейшие 

образно-выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных; 

• развивать эстетический вкус, 

воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные 

переживания; 

• побуждать интерес творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

культурно-досуговая деятельность: 

• развивать умение организовывать 

свободное время с пользой; поощрять желание 

заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, отмечать красоту окружающего 

мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест 

деревьев и прочее) и передавать это в 

различных видах деятельности 

(изобразительной, словесной, музыкальной); 

• развивать интерес к развлечениям, 

знакомящим с культурой и традициями народов 

страны; 

• осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит 

использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). 

      Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху 

- перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

        Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и 

другое). Развивает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Учит детей самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

педагогом принцип конструкции (построй такой же домик, но высокий). 

Учит детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

        Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 

          Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку). Приобщает детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ёжики и так далее). Учит детей использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с 
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эмоциональному творчеству; 

• приобщать к праздничной культуре, 

развивать желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, 

народных); 

• формировать чувства причастности к 

событиям, происходящим в стране; 

• развивать индивидуальные 

творческие способности и художественные 

наклонности ребёнка; 

• вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных композициях, 

концертах. 

 

биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах; учит детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей 

замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; развивает у детей способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы); педагог учит 

детей выражать полученные впечатления с помощью слова, движения, 

пантомимы. 

Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); 

развивает у детей умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; формирует у детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки; учит детей петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога). 

Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

учит детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки; совершенствует танцевальные движения 

детей: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки; продолжает совершенствовать 

у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества:  

педагог способствует у детей развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
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грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и другое). 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность передавать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). Организует с детьми игровые 

этюды для развития восприятия, воображения, внимания, мышления. 

Педагог учит детей разыгрывать простые представления на основе 

знакомого литературного и сказочного сюжета; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Развивает навык режиссерской игры, создавая для этого специальные 

условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и различные виды театра 

(бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение 

использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. Поощряет 

проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставляет возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учит 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствует разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребёнком ролей. Педагог 

продолжает использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 
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комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с 

пользой. Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, 

приобщает к художественной культуре, эстетико-эмоциональному 

творчеству. Побуждает к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности (художественной, познавательной, музыкальной и другое). 

Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный 

спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с традициями и культурой 

народов страны, воспитывает чувство гордости за свою страну (населенный 

пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает желание принимать 

участие в праздниках (календарных, государственных, народных). Развивает 

творческие способности. Активизирует желание посещать творческие 

объединения дополнительного образования. Педагог развивает 

индивидуальные творческие способности и художественные наклонности 

детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки разных видов 

развлечений; формирует желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных композициях, концертах. В процессе 

организации и проведения развлечений педагог заботится о формировании 

потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

Физическое 

развитие 

• обогащать двигательный опыт детей, 

способствуя техничному выполнению 

упражнений основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально-

ритмические упражнения), создавать условия 

для освоения спортивных упражнений, 

подвижных игр; 

• формировать психофизические 

качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость), развивать координацию, 

меткость, ориентировку в пространстве; 

• воспитывать волевые качества, 

самостоятельность, стремление соблюдать 

Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества при выполнении упражнений основной 

гимнастики, а также при проведении подвижных и спортивных игр. 

Помогает точно принимать исходное положение, поддерживает стремление 

соблюдать технику выполнения упражнений, правила в подвижной игре, 

показывает возможность использования разученного движения в 

самостоятельной двигательной деятельности, помогает укреплять 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять 

указания, ориентироваться на словесную инструкцию; поощряет 

проявление целеустремленности и упорства в достижении цели, стремление 

к творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни, формирует представление о правилах 

поведения в двигательной деятельности, закрепляет полезные привычки, 
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правила в подвижных играх, проявлять 

самостоятельность при выполнении 

физических упражнений; 

• продолжать формировать интерес и 

положительное отношение к физической 

культуре и активному отдыху, формировать 

первичные представления об отдельных видах 

спорта; 

• укреплять здоровье ребёнка, опорно-

двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, повышать иммунитет 

средствами физического воспитания; 

• формировать представления о 

факторах, влияющих на здоровье, воспитывать 

полезные привычки, способствовать усвоению 

правил безопасного поведения в двигательной 

деятельности. 

 

способствующие укреплению и сохранению здоровья. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения:  

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между 

линиями, шнурами, палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 

15-20 см одна от другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по 

одной линии на расстоянии 70-80 см; прокатывание обруча педагогу, 

удержание обруча, катящегося от педагога; прокатывание обруча друг другу 

в парах; подбрасывание мяча вверх и ловля его после удара об пол; 

бросание и ловля мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; 

бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание мяча по 

наклонной доске, попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой рукой 

о землю не менее 5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3-4 

раз подряд; бросание мяча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; 

попадание в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между 

расставленными кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками; проползание в обручи, под дуги; влезание 

на гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; переход по 

гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1-2 

рейки, ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; подлезание 

под веревку или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь 

указанного направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы, приставным шагом вперед и по шнуру; 

перешагивая предметы; чередуя мелкий и широкий шаг, «змейкой», с 

остановкой по сигналу, в противоположную сторону; со сменой ведущего; в 

чередовании с бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в сторону, 

назад на месте; с разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи 

развести), за спиной); 

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; 

обегая предметы; на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим 

нахождением своего места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со 
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сменой направляющего, меняя направление движения и темп; непрерывный 

бег 1-1,5 мин; пробегание 30-40 м в чередовании с ходьбой 2-3 раза; 

медленный бег 150-200 м; бег на скорость 20 м; челночный бег 2x5 м; 

перебегание подгруппами по 5-6 человек с одной стороны площадки на 

другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и 

влево, вокруг себя, ноги вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, 

подвешенный над головой; подпрыгивание на двух ногах с продвижением 

вперед на 2-3 м; перепрыгивание через шнур, плоский кубик (высота 5 см), 

через 4-6 линий (расстояние между линиями 40-50 см); выполнение 20 

подпрыгиваний с небольшими перерывами; прыжки в длину с места; 

спрыгивание со скамейки; прямой галоп; попытки выполнения прыжков с 

короткой скакалкой; 

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с 

перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, с предметом в 

руках, ставя ногу с носка руки в стороны); ходьба по доске до конца и 

обратно с поворотом; ходьба по наклонной доске вверх и вниз; стойка на 

одной ноге, вторая поднята коленом вперед, в сторону, руки в стороны или 

на поясе; пробегание по наклонной доске вверх и вниз; ходьба по доске и 

расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, затем в другую сторону с 

платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут 

переносить в самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и 

плечевого пояса: основные положения и движения рук (в стороны, вперед, 

вверх, назад, за спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из 

одной руки в другую; сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и 

разжимание кистей рук, вращение кистями; выполнение упражнений 

пальчиковой гимнастики; повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и 

влево из исходных положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из 

положения лежа на спине, на животе, стоя на четвереньках; 
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упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного 

пресса: сгибание и разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; 

выставление ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с 

разведением коленей в стороны; поднимание на носки и опускание на всю 

ступню; захватывание стопами и перекладывание предметов с места на 

место. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих 

упражнений. Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения 

из разных исходных положений, в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром) с предметами и без них. К предметам и пособиям, названным 

ранее, добавляются малые мячи, косички, палки, обручи и другое. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, 

физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном 

занятии, педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений 

(простейшие связки упражнений ритмической гимнастики), в 

физкультминутки и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: 

ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках, топающим шагом, 

приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, держась за 

руки, с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг 

себя, подскоки по одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, 

на носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное «выбрасывание» 

ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки в ладоши 

под ритмичную музыку, комбинации из двух освоенных движений в 

сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: 

построение в колонну по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание 

и смыкание на вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего; из одной колонны или шеренги в звенья на месте и в 

движении; повороты направо, налево, кругом на месте переступанием и в 

движении. 
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 Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные движения и 

развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет желание 

выполнять роль водящего, развивает пространственную ориентировку, 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников; приучает к выполнению правил, поощряет 

проявление целеустремленности, настойчивости, творческих способностей 

детей (придумывание и комбинирование движений в игре). 

 Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. 

Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в 

самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся 

условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, 

торможение при спуске, катание на санках друг друга. 

Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, 

по кругу с поворотами, с разной скоростью. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору 

«ступающим шагом» и «полу ёлочкой». 

Плавание: погружение в воду с головой, попеременные движения ног в 

воде, держась за бортик, доску, палку, игры с предметами в воде, доставание 

их со дна, ходьба за предметом в воде. 

Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет 

представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на 

него, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности 

(соблюдать очередность при занятиях с оборудованием, не толкать 

товарища, бегать в колонне, не обгоняя друг друга и другое), способствует 

пониманию детьми необходимости занятий физической культурой, 

важности правильного питания, соблюдения гигиены, закаливания для 

сохранения и укрепления здоровья. Формирует первичные представления 

об отдельных видах спорта. 

 Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной 

возрастной группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного 

возраста в качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, 
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продолжительностью не более 1-1,5 часов. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. 

Содержание составляют: подвижные игры, игры с элементами 

соревнования, аттракционы, музыкально ритмические и танцевальные 

упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач 

приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, 

включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем 

воздухе. 

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

При реализации рабочей программы используются различные образовательные технологии. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

- 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 РП используются различные средства: 

  реальные виртуальные 

демонстрационные игрушки, карточки. Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Модели объектов, видео, аудио, анимация 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 ОП ДО в ДОО 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 

«Палочки Кюизенера»  
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«Блоки Дьенеша» 

«Дары Фребеля» 

Цифровые Интерактивная песочница «Полянка» 

Колибри 

Интерактивная доска 

Мультимедиа  

Телевизор  

Построение РППС «Говорящая среда» (Ю. Ильюхина) 

«Говорящая стена» (Е.А. Телицына) 

 

При выборе форм, методов, средств реализации РП важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. Учитываем субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность 

в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в группе включает: 

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

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, можно 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 педагогов, но по его заданию. Педагоги 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 



44 
 
 

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, включает: 

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

музыкальные и другие); 

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

рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 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). 

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 педагоги организуют образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагоги используют 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 педагоги могут 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 
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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, включает: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

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

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

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

музыкальные и другие); 

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

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

мультфильмов и так далее; 

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

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

классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

 

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 педагога в утренний отрезок времени состоит в 

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

 

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

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагоги направляют и поддерживают свободную самостоятельную деятельность детей (создают проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживают познавательные интересы детей, изменяют предметно-развивающую среду и другое). 

 

Во вторую половину дня педагоги организуют культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 
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культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

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

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

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

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

‒ Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Организуя различные виды деятельности, педагоги учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество 

при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). В процессе их организации педагоги создают условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагоги используют образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В группе создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и 

комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам 

относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 
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• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты 

её применения в группе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы поощряется свободная самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.  

Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия: 

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

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
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2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов деятельности; 

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

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

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

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

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

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

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

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

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

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

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

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять 

особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагоги стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам 

и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Для поддержки детской инициативы применяются ряд способов и приемов: 
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1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагоги помогают детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание уделяется общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении 

и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагоги могут акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогами в разных видах деятельности. Использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Уделяется особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях группы и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Примерный план взаимодействия с родителями 

 

Название 

направления 

Содержание работы Способы, приемы и методы взаимодействия Решаемые задачи 
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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: «С каким настроением ребенок идет в 
детский сад?», «Что хорошего» ребенок приносит 

из детского сада?», «Анализируете ли вы уровень 

развития вашего ребенка?», 

-социологические срезы: составление социального 
паспорта группы 

-анкетирование: «Ваши взаимоотношения с 

детьми»; 
-наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком;  

-педагогические беседы с родителями;  

-знакомство с семейными традициями. 

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. 
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Просветительское 

направление 

Просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам: 

-особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей  
дошкольного возрастов;  

- выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 
определенного возраста;  

- ознакомление с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 
информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  
- информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО 

образовательной программы;  
- условиях пребывания ребёнка в 

группе ДОО;  

- содержании и методах 

образовательной работы с детьми 

-групповые родительские собрания: «Возрастные 
особенности детей среднего возраста 4-5 лет», 

«Роль семьи и семейных традиций в 

формировании личности ребенка», «Развитие речи 

детей в условиях семьи и детского сада», «Чему 
мы научились за год».  

-консультации: «В какие игрушки должны играть 

дети», «Самообслуживание в жизни ребенка», 
«Безопасность ребенка», «Правильное питание 

дошкольника», «Игра как средство воспитания 

дошкольника», «Хвалим ребенка правильно», «Как 

одеть ребенка на прогулку зимой», «Воспитание 
ребенка роль отца», «Учим ребенка общаться», 

«Детский рисунок – ключ к внутреннему миру»  

-информационные проспекты, стенды, ширмы, 
папки-передвижки для родителей; «1 октября- 

день пожилого человека», «Опасные предметы для 

детей», «День народного  единства», «День 
матери», «Чем занять ребенка в зимние 

каникулы», «День защитника отечества», «8 марта 

мамин праздник», «Детские конфликты», «Нужно 

ли знакомить дошкольников с космосом?», 
«Осторожно клещи». 

-фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей и детей: «Осенние чудеса», 
«Здравствуй гостья Зима!», «Прогулка в зимний 

день», «Семьи наших воспитанников», 

оформление фотовыставки»,  

1.Просвещение родителей. 
2.Психолого-педагогическая помощь и 

сопровождение семей детей дошкольного, 

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 
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продуктивного взаимодействия с 
детьми дошкольного возрастов;  

- способам организации и участия в 

детских деятельностях, 

образовательном процессе и 
другому. 

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 ДОО 

совместно с семьей. 

 - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги: «Сделаем наш детский сад 
красивым», «Мамочка моя любимая», -

Анкетирование: «Ваши взаимоотношения с 

детьми». 
- мастер – класс совместно с детьми «Украсим 

нашу группу», «Умелые ручки», «Вместе с папой», 

«8 марта» 
- примерные темы проектов: «Мой друг -

бабушка», «Профессия моих родителей», 

«Читающая семья» 

1.Помощь и психолого-педагогическое 

сопровождение семей. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 
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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 возраста. 

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

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. 
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, 
сотрудничес

тво 

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. 
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Уклад группы 

 

№ Характеристики Описание 

1. Образ группы, ее 
особенности, символика, 

внешний имидж 

Группа «Полянка». Девиз: «На полянке, как цветочки, малыши у нас растут. Вашим дочкам и сыночкам, хорошо уютно тут.» 
На лесной полянке детвора гуляет, Бабочек не ловит, цветочки не срывает. Мир такой чудесный, и такой прекрасный! Всё здесь 

интересно, многое не ясно!? Вырастем большие-всё уметь мы будем, Но «Полянку» детства, всё же не забудем! 

2. Традиции и ритуалы, 
особые нормы этикета в 

детском саду 

Еженедельная традиция «Начинаем новую неделю вместе» После завтрака воспитатель с детьми рассказывают друг 
другу о том, как провели выходные дни, делятся 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» Воспитатель создает ситуации, в которых распределяет поровну 

между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них подарки, Дети не могут одинаково хорошо 
относиться друг к другу. Задача воспитателя – показать детям пример равнодо6рожелательного отношения ко 

всем. Традиция «Принцы и принцессы в День рождения». Каждого воспитанника в группе одинаково чествуют в День 

рождения. Традиция создает положительный эмоциональный настрой, мотивирует детей ходить в детский сад. 
Традиция создает положительный эмоциональный настрой, мотивирует детей ходить в детский сад. Ежедневная 

традиция-ритуал утреннего приветствия. Перед началом дня воспитатель со6ирает детей вместе в круг и приветствует 

каким-то повторяемым спосо6ом.Так воспитатель поделится с детьми радостью от встречи, настроит их провести 

вместе приятный и интересный день в детском саду. Ежедневная традиция-ритуал «Вечерний круг хороших 
воспоминаний». Дети и педагог мысленно возвращаются к прошедшему дню, что6ы по рефлексировать и 

вспомнить что-то хорошее. Традиция поможет наладить доверительные отношения с детьми, позволит 

воспитателю принять всех воспитанников в группе на психологическом уровне – в том числе тех, кто не всегда 
хорошо се6я ведет. Где дети совместно с воспитателями являются модераторами мастерских, лабораторий, что способствует 

раскрытию талантов воспитанников, созданию ситуации успеха каждого воспитанника и гармоничного сотрудничества с 

родительской общественностью. Помимо этого, созданы условия для реализации детско-родительских проектов, где родители 
имеют возможность совместного участия в значимых событиях ДОО: «Фестиваль детских исследовательских проектов», участие 

в конкурсных мероприятиях областного Праздники – одна из общих традиций детского сад и часть воспитательной работы. В 

Детском саду есть особые нормы этикета, которых придерживается педколлектив:- всегда приветствовать детей и родителей с 

улыбкой;- информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать на них ответственность за поведение 
ребенка в ДОО; 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 Поделись игрушкой; 

Вместе весело; 

Здороваться;  

Прощаться; 
Другу улыбаться. 
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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 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

Формирование 

способности к духовному 
развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-
ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно-смысловую 

сферу дошкольников на основе 
творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности 

Способствовать освоению 
социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• 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 

• Воспитывать социальные чувства и навыки: 

способность к сопереживанию, общительность, 

Социально-

коммуникативное 
развитие 
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«Добро» 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, 
эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности 

• Воспитывать отношение к знанию как ценности, 
понимание значения образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, бережное и 
ответственное отношения к природе родного края, 

родной страны 

Познавательное 
развитие 



57 
 
 

человека • 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 

окружающему миру для гармонизации внешнего 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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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.  

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, 
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4. Способствовать освоению ребенком этических 
правил и норм поведения безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

5. Способствовать применению освоенных 

ребенком знаний, способов деятельности, 
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 

побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать 
содействие, адекватную помощь;  

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 

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

различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих 
отношения и чувства людей;  

- 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. 

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 
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животных;  
- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов). 

Речевое развитие 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.  

Решение образовательных задач речевого развития детей 

- Речевая культурная практика;  
- Культурная практика литературного детского творчества;  

предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 

просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе 

которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом 

игрушки, предметы-заместители, условные действия;  
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи 
(существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, 

антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения;  

- использование в практике общения 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. 

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 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

- Культурная практика музыкального детского творчества;   

- Культурная практика изобразительного детского творчества;  

-Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 
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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. 

- 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. 

Физическое 

развитие 

1. Создать условия для становления у ребенка 

ценностей здорового образа жизни, овладения его 
элементарными нормами и правилами.  

Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья;   
- Двигательная культурная практика;  



62 
 
 

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. 

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

ситуаций. 
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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: 
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 - использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые игровые действия с игрушками и предметами;  
- предлагать и показывать новые действия с разными игрушками (разогреть обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; постирать 

и погладить белье и др.);  

- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам;  

- расширять представления об окружающей действительности для развития игрового сюжета (организация дидактических игр 
«Накормим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.);  

- осуществлять инсценировки с участием куклы;  

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.);  
- формировать бережное отношение к игрушкам;  

- вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты;  

- 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 
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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 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 
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они желают. Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы 
воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать разные варианты выполнения действий и идеи 

по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог помогает 

сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут сохранять 

самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности.  
Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми деятельность может 

выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого являются наиболее эффективными для 

занятий, связанных, например, с поисково-практическими исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими 
повышенной включенности. Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь 

возможность поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более 

способных детей к самостоятельным действиям.  

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь различную степень 
сложности – от самых простых до самых сложных. Такая вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации 

обучения и учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – тематических комплектов карточек с заданиями (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 
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сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. 
В развитии ребенка-дошкольника поддерживается самостоятельность, автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия воспитателя с детьми 

представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует формированию субъектной позиции 

дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и творческой активности, обогащению субъектного опыта 
ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений, 

обеспечивая возможности для проявления субъектной активности репродуктивного и творческого характера. 

Методы, приемы 

активизации 
(стимулирования), 

эмоционального 

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, 
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вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора на положительное, похвала, обращение к 
чувству собственного достоинства, чести создают необходимые предпосылки для почти безотказного действия даже в очень сложных 

ситуациях.  

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, развивает необходимые ребенку качества.  

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, утверждению себя среди окружающих. 
Результаты соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют, закрепляют статус личности в коллективе.  

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, которые условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, действий);  
- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; - стимулирующие творческое воображение, 

побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы  Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 
Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, возможность поделиться 

желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, спланировать свой день. Основные задачи группового 

сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, делового культурного общения, развитие 
навыка ведения коммуникации, планирования групповой и собственной деятельности, согласования деятельности с другими, обеспечить 

каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел.  

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои переживания, поделиться своими 

новостями, желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых).  
Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности – внимание не только к своим 

собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску решений, ответственность за сделанный 

выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие условия.  
Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию.  

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как 
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, 
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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 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).  
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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 
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. 
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Средства 
стимулирования 

познавательной 

активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач.  
Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее.  

Помощь-инициирование – создание условий для свободного выбора пути и способов решения образовательных задач.  

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения.  

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий.  
Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, который 

может включать в себя репродукции картин, фотографии предметные и сюжетные картинки, знаково-символические изображения, 

специально разработанные игровые дидактические пособия и др.).  
Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-схематических (среда 

обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок).  

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к различным типам высказываний, поскольку они 

подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает предметно-логическое содержание для описаний и 
повествований, приобретает умение выстраивать композицию, связывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться 

языковыми средствами. 

Методы по 
источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т.д.); практический (работа с моделями, объектами и 
их свойствами). 

Методы по 

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.  
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Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная игра, 
инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее и почему.  

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) – способствует обогащению 

эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логические методы 

(методы по 

организации 

мыслительных 
операций и процессов 

познания) 

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

меньшей общности знаний к большей); 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)  
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 в группе является располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения группы, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
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занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

В группе 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. 

Педагоги обсуждают с детьми полученные впечатления, формируя интерес к человеческим отношениям, чувствам других людей.  

В группе имеются 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  

Среда является вариативной, состоит из различных центров (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня предусмотрено выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

В группе созданы условия для активной самостоятельной деятельности детей (выделены места для мини-групповой и индивидуальной 

деятельности детей).  

Детям предоставляется возможность самостоятельно трансформировать игровое пространство (напр., выгораживать место с помощью 

передвигаемой мебели).  

 

Для развития игровой деятельности  

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.  

В группе имеются различные игровые атрибуты, доступные для свободной игры детей различные виды игр: дидактические, сюжетно-

ролевые, игры с песком и пр.  

В группе организована привлекательная игровая среда, со стимулами и свободным пространством для разнообразной игры (включающие 

развитие по всем образовательным областям: социально-коммуникативной, речевой, познавательной и пр.).  

 

Для развития познавательной деятельности  

Среда для развития познавательной деятельности является насыщенной, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 
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решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

В группе достаточно разнообразных материалов и они доступны детям, что позволяет детям принимать самостоятельные решения при выборе 

игр, материалов для учения и пр.  

Используемые для познавательной активности детей вещества, предметы и материалы соответствуют возрастным возможностям и 

потребностям детей.  

Предметно-пространственная среда организована так, чтобы стимулировать познавательный интерес детей, побуждать их к исследованиям и 

экспериментам (дети заинтересованно играют с различными предметами и материалами, экспериментируя с их свойствами, собирая, классифицируя 

и пр.).  

Пространство группы зонировано так, чтобы предоставить детям возможность по собственной инициативе исследовать что-либо и 

экспериментировать с чем-либо в разных познавательных сферах (центр математики, «центр науки», центр строительства и пр.)  

Для обогащения познавательного развития ребенка имеются различные аудио- и видеоматериалы, различные электронные ресурсы. Среда 

насыщена материалами, позволяющими на разном уровне изучать новые понятия, явления и пр. (разноуровневые задания, вариативное 

использование предметов и пр.) Оснащение среды регулярно изменяется, поддерживая естественную любознательность детей.  

 

Для развития проектной деятельности  

Для развития проектной деятельности детям предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей 

к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

В группах имеется большое количество разнообразных материалов, связанных с освоением содержания всех 5 образовательных областей, что 

позволяет им создавать и реализовывать свои проекты. 

Пространство группы и его оснащение позволяют организовать групповое взаимодействие детей.  

Пространство позволяет организовать командное участие детей в работе над совместными задачами, проектами и т.п.  

В группе присутствуют детские книги, материалы, иллюстрирующие различные социальные ситуации и поведение людей в них.  

В группе присутствуют информационные материалы, описывающие правила, установленные в группе.  

 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства  

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда насыщена необходимыми материалами и обеспечивает возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 

Для физического развития  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в группе) является трансформируемым 



76 
 
 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Детям доступны предметы и инструменты для развития мелкой моторики (бумага и карандаши для штриховки, крупы и фасоль для 

сортировки и пр.).  

Зонирование пространства позволяет детям спокойно играть в игры, развивающие мелкую моторику, в течение дня.  

Стационарное и мобильное оборудование для разноуровневой двигательной активности, развития крупной моторики детей и проведения 

активных игр (имеются игровые комплексы, горки, качели и пр., мячи, обручи, скакалки), подобранное с учетом их интересов. Обустроено место для 

хранения мобильного оборудования, инвентаря, снаряжения. Обустройство пространства включает все необходимое для полноценных подвижных 

игр и спортивных занятий детей, места хранения маркированы и подписаны.  

Детям доступно различное оборудование и спортивное снаряжение для разноуровневой двигательной активности. Пространство 

поддерживает разнообразные возможности индивидуализации образовательного процесса (имеется место для физического развития детей в группе, 

в мини-группах, в парах, индивидуального). Детям доступны различные материалы, книги, оборудование для закаливания, электронные ресурсы, 

способствующие становлению здорового образа жизни. 

Создано и оснащено пространство здорового образа жизни (пространство, поддерживающее двигательную активность детей, соблюдение 

правил гигиены, здорового питания и пр.).  

 

Для развития мотивации детей к труду  

В группе 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 в группе, 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 группы 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 

требований безопасности.  

В группе 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.).  
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Для речевого развития детей  

В группе имеются некоторые дидактические материалы и пособия для речевых занятий и игр.  

В группе 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.).  

В группе 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 стимулирования словарной работы в старшем возрасте (напр., по видовому/ родовому обобщению и пр.) имеются различные предметы и 

материалы (картинки и фигурки зверей и их детенышей, птиц, людей, транспортных единиц и пр.).  

Для обогащения представлений детей об окружающем мире в группах 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 группы 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.)  

В группе 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  

В группе имеются материалы для знакомства детей с миром искусства (напр., картины, художественная литература, музыкальные записи и 
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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 группы 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 не обходимые материалы и оборудование для 

музыкально--танцевальных занятий.  

 

Для индивидуализации образовательного процесса  

Многие компоненты образовательного процесса 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;  
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- доступа материалов, книг, учебных пособий, позволяющих на разном уровне освоения содержания образования (напр., карточки с 

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 пространство групп 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 группы 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. Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения  группы, возможностей. 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или 

ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности педагогами заранее предусматриваются 

места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Центры активности выделяются при помощи низких стеллажей, столов 

или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.  

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. Для удовлетворения этой 

потребности в помещении каждой группы размещаются места для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, 

где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может 

занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь запрещены 

любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Дети хорошо понимают назначение места для отдыха. Если они забывают, как надо 

себя здесь вести, педагог может мягко переместить их в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть 

несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкая мебель поставлена разных иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр. Здесь дети 

могут просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).  

Уголок уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников - большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении групп 

предусмотрен уголок уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом 

нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем находиться стол с одним или двумя стульями. 

Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривается в качестве уголка уединения. 

Педагоги следят, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не 

может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других.  

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих 

играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем 

столько, сколько они хотят. В этом случае педагоги создают условия для их расширений. Если из-за ограниченной площади это не представляется 

возможным, создается система, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его 
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очередь поиграть в нем. Вырабатываемые вместе с детьми правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их 

свободу - важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Обеспечивается максимальная реализация образовательного потенциала пространства групп, а 

также территории детского сад и для организации детской деятельности используется не только игровые комнаты, но все возможное пространство - 

спальня, рекреации, дополнительное помещение. Для этого предусмотрено использование различных приемов, в том числе использование 

рекреаций, коридоров и других свободных пространств для различных целей:  

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, коллективные работы и пр.); 

- для проведения акция;  

- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей);  

- максимальное использование территории детского сада, не ограничивающее детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая 

условия для разновозрастного общения.  

 

Основные принципы оформления пространства  

В групповом помещении 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 в группе мобильна (легко передвигаема), что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство.  

Обустройство групп 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.  

В группе предусмотрено специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио - легко доступны детям.  

Материалы для центров активности  

Правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в 

центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, соблюдаются основные условия:  

Упорядоченность материалов. У каждого материала - свое определенное место. Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и 

находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что 

где находится. В центрах активности не хранятся предметы, не соответствующие их назначению. 
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Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней 

конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональные, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы разного уровня сложности, отвечают возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы подбираются таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не 

вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий доступны детям (хранятся на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы помечены ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжены четкими надписями 

крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытые пластмассовые 

контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, располагаются на полках таким образом, чтобы ими 

было легко и удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-

картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также 

материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в соответствии с интересами детей. Новый материал 

появляется не реже чем 1 раз в неделю.  

Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, дети с увлечением и по 

собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить - то, что 

ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы обладают определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной самостоятельной деятельности детей в развивающей 

предметно-пространственной среде группы является:  

- действия ребенка в разнообразной предметной среде;  

- предоставление ребенку выбора дел по интересам;  

- индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками;  

- воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и приемов работы с материалами и оборудованием. 

 

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 

Физкультурное оборудование: скакалки, шнуры, 
набивные мячи, мешочки с пеком, ленточки, 

гимнастические палки, кегли, кольцеброс, обручи, 
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территории детского сада; в интеграции содержания образовательных областей 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

мячи разных размеров, Дорожка здоровья для 
профилактики плоскостопия. 

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»; 

Макеты дороги, домов. наборы машинок, дорожные 

знаки, настольно – печатные игры, атрибуты для 

игры с разными видами транспорта, альбомы, книги, 
настольные игры по безопасности.  

Центр игры Содержит 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»; 

Сюжетные картинки, куклы разных размеров, разные 

виды транспорта, игрушки изображающие предметы 

быта, кукольная мебель (парикмахерская, магазин, 
больница и т.д.), атрибуты для сюжетно- ролевых 

игр, наборы образных игрушек (из мультиков), 

разнообразные виды транспорта. 

Центр 
конструирования 

Содержит разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, 
бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

Разные виды крупного напольного конструктора, 
разные виды среднего и настольного конструктора. 

Разнообразные игрушки и транспорт для 

обыгрывания построек, схемы построек. 

Центр логики и 

математики 

Содержит 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»; 

Д/игры на сравнение предметов, игры на счёт, 

геометрические фигуры, цифровой ряд от 0 -20, 

демонстрационный материал по формированию 
математических способностей, развивающие, 

дидактические игры. 

Центр 

экспериментиро
вания 

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»; 

Емкости для игр с песком, водой. Природный 

материал: шишки, камешки, вода, песок, ракушки и 
т.д. Измерительные приборы: лейки разных 

размеров, измерительные приборы. Увеличительное 

стекло, весы. Дидактические игры на 
природоведческую тематику (сезонные явления, 

овощи, фрукты, животные, рыбы и т.д.). Игры-

головоломки, настольно – печатные. 

Центр познания 
и коммуникации 

детей 

Оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об 
окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

лото, домино в картинках. 
-предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок. 

-макеты предметов ближайшего окружения. 
-иллюстрации предметов бытовой техники. 

-мелкая геометрическая мозаика. 
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-материалы на развитие мелкой моторики рук. 
-набор разрезных картинок. 

-«чудесные мешочки». 

-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 Содержит 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 

Содержит 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»; 

Музыкальные игрушки (озвученные- музыкальные 

книжки – игрушки), музыкальные инструменты 

(металлофон, бубны, барабан, дудочки, погремушки, 
губные гармошки т.д.). Театр игрушки, настольный, 

теневой, пальчиковый. Маски, ширмы, фланелеграф, 

элементы костюмов, полумаски. 

Центр 
уединения  

Предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; Игрушки- массажоры, куклы-обнимашки, набор 
мягкой мебели, предметы и игровые для развития 

речевого дыхания (пластиковые трубочки и 

стаканчики, мячики для пин-понга, ватные шарики, 
султанчики вертушки, флажки, воздушные шарики. 

Центр 

творчества детей 

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» 

Изобразительные материалы: набор цветных 

карандашей, мелков, красок, пластилин. Кисточки, 

палитры, баночки, доски для лепки, салфетки, 
альбомы для раскрашивания, бумага разного 

качества, печатки, губки, ватные тампоны, штампы, 

стеки. Материалы ля разных техник рисования. 
Природный и бросовый материал для изготовления 



84 
 
 

поделок, мольберт. 

 

3.2. Список методических материалов, средств обучения и воспитания 

Образовательные области 

(направления развития) 

Методические материалы Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации в 

соответствии с ФОП ДО 

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

и социальным окружением: Средняя группа 
(4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Художественная литература: 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", 
"Дождик-дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки 

козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди 

весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", 

"Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел 
зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", 

"Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); 
"Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" 

(обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и 
волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. 

Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 
Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", 

пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. 

Ю. Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-
Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных 

медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); 
"Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная 

Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три 

поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 
Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", 

"Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. 

Познавательное развитие Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. 

Математика для детей 4-5 лет. Ступень 2 

Соловьёва Е.В. Геометрическая 
аппликация. Пособие для детей 4-5 лет 

Соловьёва Е.В. Геометрическая 

аппликация. Пособие для детей 4-5 лет 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. 
Познавательное развитие. Ребенок и 

окружающий мир. Конспекты современных 

форм организации детских видов 
деятельности.  Средняя группа детского 

сада. 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. 

Познавательное развитие. Ребенок и 
окружающий мир. Конспекты современных 

форм организации детских видов 

деятельности.  Средняя группа детского 
сада. 

Речевое развитие Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие 

речи. Игры и конспекты занятий. Средняя 

группа детского сада 

Художественно-эстетическое развитие Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка 

детства. Методические рекомендации и 
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репертуар с нотным приложением по 
работе с детьми 4-5 лет. 

"Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. 
"Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в 

тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. 

"Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; 

Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. 
"Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по 

выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", 

Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", 
"Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 - 2 по выбору); 

Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое 

хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", 

"Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. 
"Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий 

секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; 

Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С. 
"Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." 

(из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью 

дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. 
"Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все 

похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", 

"Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики 

мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; 
Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная 

история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский 

К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 
Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по 

выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. 

"Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - 
колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; 

Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка 

разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. 

"Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", 
"Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. 

"Показательный ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль 

Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", 
"Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; 

Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. 

Физическое развитие Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

 

https://nashaucheba.ru/v55863/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B5.%D1%84._%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://nashaucheba.ru/v55863/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B5.%D1%84._%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83
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"Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. 
"Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по 

выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка 

пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец 

приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; 
Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и 

сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк 
Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось 

с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино 
горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения 

поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. 
"Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" 

(пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. 

Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про 
пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 

главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 
"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); 

Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

"Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни 
удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома 

лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с 

золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 
"Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, 

которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), 

пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые 

друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и 
Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

Музыкальные произведения: 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. 
Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из 

"Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из 
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балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. 
С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", 

муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. 

Прокофьева. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. 
песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, 

прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. 
Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

"Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под 

"Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), 
муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; 

ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; 

"Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. 
Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. 

Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец 
осенних листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

"Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", 

"Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 
Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 
"Танец зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. 

Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", 
муз. Ф. Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", 

муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи 
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домик", муз. М. Магиденко. 
Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

"Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; 
"Наша песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

"Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. 
Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. 

Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто 
как идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай 

свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и 
развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо 

синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
"Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

Произведения изобразительного искусства: 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; 
В.М. Васнецов "Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; 

А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. 

Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 
Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-

полосатый". 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

Распорядок и режим дня для детей от 4 до 5 лет (холодный период) 

 

Режимные моменты Образовательная деятельность в режимных моментах Время/ 

длительность 
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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  

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. 

8.30-8.45 

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. 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 

«Свободная игра»  

Второй завтрак 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Самостоятельная деятельность детей. 

9.50-10.15 

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. 

10.15-11.50 
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Индивидуальная работа с детьми. «Свободная игра» детей по интересам, игры с выносным материалом 

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 

11.50-12.30 

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 

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.  
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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 для детей от 4 до 5 лет (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, 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) 

 

7.30-8.30 

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». 9.30-11.40 

Водные процедуры, 

закаливание 

Физиологическая активизация, закаливание организма ребенка 11.40-12.10 

Гигиенические 

процедуры.  

Подготовка к обеду  

Формирование навыков самообслуживания, аккуратности, культуры еды. Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

12.10-12.40 
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Обед 
Подготовка ко сну 

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 

12.40-15.10 

Подготовка к полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания, аккуратности, культуры еды 15.10-15.30 

«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. 

15.30-16.30 

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. 

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; 
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- 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. 

-  

3.4. Календарный план воспитательных событий 

№ Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса 

1 1 сентября День знаний Беседа «1-сентября-день знаний» 

2 27 сентября Международный день туризма  Поход с участием родителей «По родному краю с рюкзаком шагаю» 

3 27 сентября День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

Выставка рисунков «Мой любимый человек в детском саду» 

4 1 октября Международный день пожилых 
людей  

Продуктивная деятельность «Открытка для бабушки», ТОП «Секреты бабушкиного сундучка», 
акции   

5 1 октября Международный день музыки  Музыкальный досуг «Музыкальный паровозик» 

6 5 октября День учителя  Беседа «Что такое День учителя» 

7 15 октября День отца в России  Продуктивная деятельность «Открытка для папы» 

8 16 октября Всемирный день хлеба Беседа «Хлеб всему голова», «Хлеб – наше богатство» 
 

9 24-27 октября  Осенний праздник «Что у осени в корзинке»  

10 4 ноября День народного единства Беседа, занятия, продуктивная деятельность «Россия -родина моя!» Беседа «Россия- родина моя», 

занятие «Моя Родина – Россия», коллективная работа по теме «Россия – родина моя» 

11 26 ноября День матери в России Праздничные мероприятия: развлечение «Мамочка любимая», аппликация «Букет для мамочки». 
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12 30 ноября День Государственного герба 
Российской Федерации  

ТОП «Что может герб нам рассказать?» 

13 5 декабря День добровольца (волонтера) в 

России  

День добрых дел 

Выставка рисунков и фото «Бабушка рядышком с дедушкой». Занятие «Разговоры о важном -День 

пожилого человека» 

14 26-29 декабря Новогодний утренник Праздничные мероприятия Новогодний утренник, Беседы «Зимние игра и забавы», Коллективная 

аппликация «В лесу родилась ёлочка», рисование», «Украсим ёлку гирляндами», заучивание 

стихов, песен. 

15 9-12 января  Неделя зимних игр и забав Рассматривание картины «Зимние развлечение», пальчиковая 
гимнастика «Зима», рисование «Снежная баба», игры-забавы с санками, игры – эксперименты со 

снегом, сооружение горки для кукол. 

16 8 февраля День Российской науки  ТОП «Хочу все знать» Беседы по профилактике гриппа, занятия «Какие предметы могут 

плавать?», экспериментирование «Делаем мыльные пузыри» 

17 21 февраля День родного языка  Девиз дня «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества). Чтение русских сказок, потешек, беседы по теме 

дня, хороводные, народные игры. 

17 23 февраля День защитника Отечества Беседа «День Защитника Отечества» 

18 3 марта  Русские обычаи Праздник «Масленица»  

19 8 марта Международный женский день  Утренники, посвящённые 8 Марта 

20 27 марта Международный день театра  Показ кукольного театра «Кот, петух и лиса» 

21 12 апреля День космонавтики  Выставка «Этот фантастический космос!» 

22 25-28 апреля  Весенние праздники «К нам весна шагает» 

23 1 мая День весны и Труда Трудовая акция субботник на территории детского сада 

24 9 мая День Победы Акция «Георгиевская лента», музыкальный праздник 

25 1 июня Международный день защиты детей  Музыкальное развлечение 

26 6 июня Пушкинский день России  ТОП «Сказки Пушкина» проект по развитию речи «Сказки А.С. Пушкина» 

27 6 июня День русского языка  

28 8 июля День семьи, любви и верности  Праздник с участием родителей «Вся семья вместе!» 

29 12 августа День физкультурника  Музыкально-физкультурный досуг развлечение «Веселые старты 

30 27 августа День российского кино Выставка рисунков «Мой любимый герой» 

 
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: 
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 - 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.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала.  

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного края. Предметная развивающая среда обеспечивает 

возможность реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-

эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка. В связи с тем, что 

игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. К образно-

символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и 

исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 

классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы 

карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) 

модели, подводящие ребенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями 

исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, 

который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, 

т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. Каждый из обозначенных типов материала 

постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к 

сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной 

активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 

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

художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по 

своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие 

воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой 

он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и 

содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе 

работы с разными материалами дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их 

использовании, способах обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами 

настоящего.  

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. В музыкальных центрах представлены:  

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки;  

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности;  

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и 

пособия дают возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет 

возможность детям играть в подвижные игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных игр 
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Среднего Урала. 

 

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 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 
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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 РП. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Планирование предусматривает гибкость регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализации ОП ДО, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников, их родителей, педагогов.  

Планирование 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.  

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно критериям их доступности для детей конкретной 

возрастной группы, мотивационной побудительности и направленности, с учетом их социокультурной значимости для их развития. То есть 

далеко не все темы, образованные данными факторами, могут быть включены в планы работы воспитателя.  

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, возникающих в процессе самой образовательной 

деятельности, и составляет сущность нового гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким планированием от 

достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка.  

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста, 

интересов детей. Вместе с тем темы в группе объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам (музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу) более качественно и быстро осуществлять подбор материала, 

необходимого для реализации тематического подхода.  

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется 

живой педагогический процесс в реальной группе с учетом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно и 

совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на основании географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и 

других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с 

детьми в режимных моментах, решая все необходимые образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 

 

Проектно-тематическое планирование  
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Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений может стать как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части РП.  

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учетом конкретных условий работы. Педагог может 

найти тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, национальных, 

социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю 

необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом планировании с целью 

систематизирования образовательной работы с детьми и сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с 

детьми в течение всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается (планируется) и предусматривается в содержании 

совместной (в том числе, непрерывно образовательной деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые формы, методы и 

средства, деятельность детей в данном аспекте.  

В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы как обязательной части ОП ДО, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Темы проекта части, формируемой участниками образовательных отношений, как правило, 

интегрированы в обязательную часть. 

 

Особенности планирование работы с детьми  

(«План-дело-анализ» / «Паутинка») 

Основополагающий принцип– 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 группах и помещениях детского сада развивающая предметно-пространственная среда 

служит, в большей степени, реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию. Развивающая среда изменяется от темы 

(проекта) к теме (проекту), 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.  
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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.  

 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? 
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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 

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. 
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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? 

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 
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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 

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 
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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»  

(содержание деятельности детей с учетом возраста) 

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 
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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 

ТЕМА 
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у взрослых), то в последующие дни воспитатель предлагает детям дополнять план: 

«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.  

 

Привлечение родителей в образовательный процесс 

Осмысленное вовлечение семей в образовательный процесс требует времени, планирования, а также знания их интересов и ограничений. 

Одним из средств выявления приемлемых форм участия родителей в образовательном процессе является опросный лист с предварительным 

перечнем возможных вариантов участия. Этот лист предлагается на одном из первых собраний, с необходимыми объяснениями («Анкета 

выявления интересов родителей»). 

Изучение интересов родителей позволяет проинформировать их о возможных способах участия в образовательном процессе и наметить 

формы их участия с учетом личных склонностей, умений и способностей. 

Вовлечение родителей в реализацию ОП ДО, предоставляет им возможность больше узнать о том, как стимулировать развитие своего 

ребенка. 

Педагоги объясняют, что родителей ждут в группе на любых занятиях и в любое удобное для них время. Для этого используются 

специальные листы, на которых родители отмечают время, когда они планируют прийти в детский сад. Листы располагаются на доске 
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объявлений. Время пребывания в группе никак не ограничивается. Принимается любая форма участия. 
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