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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ, 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11»  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 
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25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

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

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об 

образовании в Свердловской области"; 

‒ Постановление Правительства Свердловской области от 7 декабря 2017 г. N 900-ПП 

"Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года"; 

‒ Устав МБДОУ; 

‒ Программа развития МБДОУ. 

Образовательная программа позволяет реализовывать несколько основополагающих 

функций дошкольного образования: 

 1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 
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социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Образовательная программа определяет единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - ДОО), и планируемые результаты освоения 

образовательной программы. Федеральная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Образовательная программа представляет собой учебно-методическую 

документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план1, 

‒ календарный учебный график2,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

 В целевом разделе Образовательной программы представлены: цели, задачи, 

принципы ее формирования; планируемые результаты освоения Образовательной 

программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 

освоения Федеральной программы; подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

                                                   
1   Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2 Так же 
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‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с 

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) 

различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

1.2.Цель ООП ДО обязательная часть: 

Целью Образовательной программы является разностороннее развитие ребенка в 

период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России3. 

Цель части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий и 

ранний, дошкольный возраст/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2023 г. – 438 с 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными 

и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.3.Задачи ООП ДО обязательная часть. 

Цель ООП ДО достигается через решение следующих задач: 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

                                                   
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-¬нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 

2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

Задачи, части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цель достигается через решение следующих задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), отражающих концептуальные основы Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная 

практика, сенсомоторная практика); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

игры и общения); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром 

(культурная практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда); 
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности (духовно-нравствен- ная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая 

культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда; культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, 

культурная практика литературного детского творчества; культурная практика 

музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского 

творчества; культурная практика театрализации; культурная практика здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная 

культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования (все виды культурных практик). 

1.4. Принципы дошкольного образования и подходы к реализации ООП ДО 

обязательная часть. 

Образовательная программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников  

(далее вместе – взрослые)4; 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы дошкольного образования и подходы к реализации ООП ДО в 

                                                   
4   Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Отражение в тематике образовательного процесса региональных особенностей, с 

ориентацией на духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, 

региона Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические 

условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и другие 

аспекты окружающей образовательную организацию среды. 

    Основные подходы к формированию Программы. 

Образовательная программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(базовые объем, содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

Направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможностей для позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которые представляют собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

На базе МБДОУ «Детский сад №11» функционирует 4 группы: группа раннего 

возраста (1,5 до 3-х лет), группа младшего возраста, группа среднего возраста и старше 

подготовительного возраста (с 5-ти до 7-ми лет). Все группы общеразвивающей 

направленности. 

Общая численность воспитанников, согласно муниципального задания, 78 детей. 

Учредитель дошкольного учреждения: орган местного самоуправления 

«Управление образования Каменск – Уральского городского округа». 

Адрес сайта детского сада:  https://dou11.obrku.ru 

Адрес электронной почты детского сада: dou_11_ku@mail.ru  

Официальная страница "ВКонтакте": https://vk.com/club216939191  

Детский сад был построен в 1962 году в поселке Северный, являющимся 

промышленной окраиной города Каменска – Уральского и находящимся в 

непосредственной близости от Синарского трубного завода, в ведомстве которого он 

находился до перевода в муниципальную собственность в октябре 1997 года. 

Из всех социальных объектов, с которыми Детский сад №11 мог бы сотрудничать, в 

поселке осталась только Средняя школа №11, с педагогами которой нас связывает 

многолетнее тесное сотрудничество в рамках единого образовательного комплекса. 

Основным направлением развития для всего коллектива детского сада является - 

«Обеспечение позитивной социализации и успешности каждого ребенка». Основа таких 

преобразований портрет выпускника, отвечающего компетенциям 21 века - 

«интеллектуальный, творческий, гармонично развитый, способной принимать в 

дальнейшем самостоятельные решения». 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

https://dou11.obrku.ru/
mailto:dou_11_ku@mail.ru
https://vk.com/club216939191
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услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11»; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

- Национально-культурные особенности:  

Три магистральные культуры определили этнокультурное своеобразие 

Свердловской области – финно-угорская (манси, удмурты, марийцы), тюркская (татары и 

башкиры) и славянская (русские). 

- Климатические особенности:  

- Климат в зоне расположения города умеренно континентальный. Сибирский 

антициклон зимой налетает вихрем на город, принося с собой морозную погоду.  

- Социально-демографические особенности:  

- На 1 июля 2023 численность населения (постоянных жителей) Каменска-

Уральского составляет 167 846 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 16 722 

человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 19 869 человек, молодежи от 

18 до 29 лет - 20 079 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 72 237 человек, пожилых 

людей от 60 лет - 36 590 человек, а долгожителей Каменска-Уральского старше 80 лет - 2 

350 человек 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться 

и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребенка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 
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выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного 

мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения 

(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между 

людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 

игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 

пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои 

достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между 

детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

1.6. К четырем годам: 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным 

действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 
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• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил 

и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, 

выполняет ритмические упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на 

сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для 

всех темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и 

тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

• ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о 

себе в первом лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), 

демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, 

повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 

вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и 

объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного 

характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе 

и окружающим людям; 

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

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, 

различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о 

сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, 

заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные 

формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные 

детали для создания постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает 

интонацию и мимические движения. 

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Обязательная часть 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей5, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства;  

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;6 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся7.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование.  

                                                   
5 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
7 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность проведения педагогической диагностики:  

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости 

от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика);  

- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, 

анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. Основным методом педагогической диагностики является 

наблюдение. ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. Наблюдая за поведением ребенка, педагог 

обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность 

и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка, способ и форму их 

регистрации педагог выбирает самостоятельно. Педагог составляет ее самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что позволяет 

выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 
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на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психолого - педагогическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты: педагоги-психологи. Участие ребенка в психолого – 

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста (2 раза в год - октябрь, май), 

• в группах раннего возраста (2 раза в год - октябрь, май). 

• в группах младенческого возраста (2 раза в год - октябрь, май). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются использовать следующие диагностические пособия: 

Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей к примерной основной образовательной программе «Истоки». Методическое пособие 

для воспитателей, методистов, руководящих работников образовательных организаций. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. 

Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от двух месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи воспитания, 

направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие (обязательная часть). 

От 3 лет до 4 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

• развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

• обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

• поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; 

• оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 
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• приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

• обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения 

в различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

• развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу 

о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

• воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

• приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения:  

• развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

• обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, 

безопасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое 

использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение 

называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми 

характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, 

личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 

грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. 

При общении с детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет 

возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы 

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

чтении художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, 

характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и 

поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных 

произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения 

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

поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, 

демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от 

общения и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать 

проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог 

демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения 

между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
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Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает 

название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением 

ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. 

Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается 

природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных 

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

сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с 

назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее 

было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами 

материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, 

ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из 

разных материалов, использует дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей 

включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при 

раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после 

продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. 

Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при правильном выполнении 

элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает 

рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на 

занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные 

действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед 

приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности 

одежды, пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для 

приучения детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, 

личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении 

действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики 

рук детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, 

что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, 

небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 

детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: 

ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, 

почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести 

себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых 

(педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую 
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площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность 

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

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

растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, 

если у ребёнка появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить у 

взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к 

обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера 

для закрепления формируемых представлений. 

 

 

Дошкольный возраст. 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности 

и способности к регуляции собственных действий. 

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, 

природе. 

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 
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Модель реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие (обязательная часть). 

 

От 3 лет до 4 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

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

использовании в самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать 

осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: 

о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, 

накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой 

природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, 

знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому 

подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) 

и закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, 

конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, 

обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения 

принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно 

завершить начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со 

взрослым и сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 
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детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и 

по слову. 

2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: 

больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-

меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и 

приложения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из большей 

группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и 

отношений между ними; 

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 

активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту 

характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне 

ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и 

времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и 

эмоционально¬положительное отношение к родителям (законным представителям) и 

другим членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть 

их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка 

благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям 

семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, дает начальные 

представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. 

Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого 

окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и 

другое). Знакомит с трудом работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, 

водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное 

отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление 

аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так 

далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 

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

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

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их 

вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

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

местности, помогает их различать и группировать на основе существенных признаков: 

внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и 

некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать способность 

наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни животных, 

растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, 

почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать 

ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает 

умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Познавательное развитие, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Основные задачи образовательной деятельности (дошкольный возраст). 

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей ребенка. 

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в 

организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического 

развития. 

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных 

действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в 

социальном и природном мире. 

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 
2.1.3. Речевое развитие (обязательная часть). 

 

 От 3 лет до 4 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
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являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие 

слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

существительных в форме множественного числа в родительном падеже; составлять 

предложения с однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать 

повелительную форму глаголов, использовать приставочный способ для образования 

глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. 

Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами 

словообразования. 

4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать 

умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по содержанию 

картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить 

детей к пересказыванию литературных произведений, формировать умение воспроизводить 

текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем 

совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами 

«слово», «звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания 

(с наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

пальчиковых игр; 

поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) 

детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 
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представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, 

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

назначению предметов (стул - табурет), объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение понимать 

обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 

названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и 

свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 

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

некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, 

слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей 

воспроизводить ритм стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка - котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать 

повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для 

образования глаголов (вошел - вышел), образовывать звукоподражательные глаголы 

(чирикает). 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 

членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения 

использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей 

использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу,  

знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом пересказывать 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи 

детей термины «слово», «звук» в практическом плане. 

 

Основные задачи речевого развития (дошкольный возраст): 
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1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), 

способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями. 

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 

интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 

Модель реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 
 

2.1.3. Художественно – эстетическое развитие (обязательная часть). 

От 3 лет до 4 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать интерес к 

искусству; 

• формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

• развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, 

выраженного в произведениях искусства; 

• формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 

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

деятельности; 

• знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

• готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

• далее; 

• приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: 

исполнение танца, песни, чтение стихов; 
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2) изобразительная деятельность: 

• формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у детей 

эстетическое восприятие; 

• формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в 

единстве изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки; 

• формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

• находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

• развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

• формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры; 

• вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта и другое); 

• формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

• знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщенной трактовки художественных образов; 

• переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность:  

• совершенствовать у детей конструктивные умения; 

• формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); 

• формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

• развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей 

с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

• формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении под музыку; 

• учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

• поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

• воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

• формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

• формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 
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• формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

• познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

• знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у 

детей умение сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними 

символами роли; 

• формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

• развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

• формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях 

и кукольных спектаклях; 

• формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

• помогать детям организовывать свободное время с интересом; создавать 

условия для активного и пассивного отдыха; 

• создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

• развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

• формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 

развлечения. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через 

художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 

эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 

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

театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

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

малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому 

опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном 

искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 
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5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, 

различных детских художественных выставок. 

Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у 

детей художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы 

чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой, 

цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных 

изделий. 

1) Рисование: 

педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

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

черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит детей 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

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

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

другое); формирует у детей умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать изображения по 

всему листу. 

2) Лепка: 

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей 

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

закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от 

восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 
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последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; 

педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей создавать в аппликации 

на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы 

предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и 

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

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять 

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

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать умение у детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван 

- мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у 

детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 

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

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

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

Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: 

притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 
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ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит 

детей точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

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

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные 

инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит 

детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением 

использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 

танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, 

маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные шапочки, 

воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, формирует 

умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 

иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального 

благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх- забавах, музыкальных 

рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание участвовать в 

праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 

 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), 

к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания 

в разных видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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Художественно-эстетическое развитие, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Основные задачи художественно-эстетического развития (дошкольный возраст) 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, 

изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, 

музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, 

интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной 

деятельности. 

Модель реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»

 
2.1.5 Физическое развитие (обязательная часть). 

 

 

От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе 

музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, 

помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в 

игре; 

• развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

• формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

• укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать 

условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности; 

• закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 
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Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 

общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для 

активной двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния детей. 

Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные 

задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая 

детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в 

подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 

образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в 

двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает 

полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые 

упражнения). 

Основные движения: 

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

вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; 

катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в 

воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и 

одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; 

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

мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; 

бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 

1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

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

её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, 

за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, 

расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание 

на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская 

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

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

ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом 

и сменой направления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с 

остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с выполнением 

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

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

кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с 

остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, 

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

м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; 

через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 

см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 

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

перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой 

доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, 

плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, 

встать и продолжить движение); на носках, с остановкой. 

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

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за 

спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; 

хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание 

и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; 

повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание 

и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; 

выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного 

отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, 

держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное 

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

имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так 

далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну 

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

смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений 

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

положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. 

Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать 

действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом 

и в заданном направлении, придавать своим движениям выразительность (кошка 

просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, 

лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной 

деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также региональных и 

климатических особенностей. 

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

с невысокой горки. 

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

поворотами переступанием. 

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

налево. 

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

плавающими игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает 

стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, 

ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли 

чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения 

правил безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

не толкать товарища, не нарушать правила). 

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

на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют подвижные 

игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, 

музыкально-ритмические упражнения. 

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

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО 

(прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

 

Физическое развитие, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как ко- ординация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так 

же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель- ной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Извлечение из ФГОС ДО 

Основные задачи физического развития (дошкольный возраст): 

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования 

двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере. 

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 

возможностях. 

3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 
2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 
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возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 

практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Подходы в развитии 

личности, лежащий в основе 

технологии 

Характеристика педагогических технологий 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА – 

Основы деятелъностной 

теории ученья в XX веке были 

разработаны отечественными 

учеными Л.С. Выгодским, С.Л. 

Рубинштейном, А.Н. 

Леонтьевым, П.Я. 

Гальпериным, 

Д.Б.Элькониным, В.В. 

Давыдовым и др. 

Деятельностная теория 

(подход) опирается на 

представление о структуре 

целостной деятельности 

(потребности-мотивы-цели-

условия-действия) и объясняет 

процесс активно-

исследовательского усвоения 

знаний и умений посредством 

мотивированного и 

целенаправленного решения 

задач (проблем). Решение 

задачи состоит в поиске 

действия, с помощью которого 

можно так преобразовать ее 

условие, чтобы достигнуть 

результата. 

Любая педагогическая 

технология имеет цель и 

обладает средствами, 

активизирующими и 

интенсифицирующими 

деятельность детей. 

Технологии, в которых цели и 

средства активизации 

составляют главную идею и 

становятся основой 

эффективности результатов, 

      Педагогическая технология  - метод проктов. Авторы: 

Дж. Дьюи., В. Килпатрик. 

Метод проектов - это  совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического 

или теоретического знания, той или иной деятельности, 

способ достижения дидактической цели посредством 

детальной разработки проблемы (ее технологизации), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом.  

      Педагогическая технология самостоятельной 

исследовательской деятельности. Авторы: А. И. 

Савенков, Н.Н. Поддъяков, Л. И. Паршутова, Н. И. 

Короткова 

Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, организуемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и 

строящийся на базе исследовательского поведения. 

Исследовательская деятельность включает в себя:  

- мотивирующие факторы исследовательского 

поведения (поисковую активность) и механизм его 

осуществления (в роли которого выступает мышление);  

- анализ полученных результатов,  

- оценку динамики ситуации на их основе,  

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, 

предполагаемых действий - коррекцию исследовательского 

поведения.  

      Педагогическая технология детского 

экспериментирования. Авторы:  Н.Н. Поддъяков, П.Я. 

Гальперин и Д.Б. Эльконин, О.В.Дыбина, Р.М. Чумичева   

Эксперимент – метод исследования, который 

заключается в активной теоретико-практической 

деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию 

для изучения объекта  

Технологию детского экспериментирования  в 

ДОУ можно представить как способ организации 



34 
 

относятся к педагогическим 

технологиям на основе 

деятельности, специфичной 

для ребенка дошкольного 

возраста. 

 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность 

по достижению  поставленной цели и подтверждения 

гипотезы эксперимента или опыта. 

     Педагогическая технология – коллекционирование. 

Автор: Н. И. Короткова 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений 

человека, которое всегда связывалось с собиранием 

предметов, не имеющих прямого практического 

использования, но вызывающих к размышлению. 

Педагогическая технология «путешествие по карте» 

Автор: Н. И. Короткова 

Данный тип исследования создает наиболее 

благоприятные условия для  реализации такой развивающей 

задачи, как освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира, частях света, родной 

стране, родном крае).  

Педагогическая технология «путешествие по «реке 

времени». 

Автор: Н. И. Короткова 

Технология «путешествие по «реке времени» 

направлена на упорядочение временных отношений  

(представления об историческом времени – от прошлого к 

настоящему на примерах материальной цивилизации: 

история жилища, транспорта и т.д., а также собственной 

линии жизни ребенка, истории своей семьи).  

Для исследовательской деятельности в направлении 

«Путешествие по карте» необходимы наглядно-

графические заместители целостного «пространства мира» 

(например, контурная физическая карта полушарий). 

ИГРОВЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

По определению, игра - 

это вид деятельности в 

условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание 

и усвоение общественного 

опыта, в котором 

складывается и 

Педагогическая технология развивающих игр 

Б.  П. Никитина 

Технология развивающих игр направлена на 

развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста и создает условия для опережающего развития 

способностей детей. 

      Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста «сказочные лабиринты игры» Авторы: В.В. 

Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая  

      Целевыми ориентациями технологии является 



35 
 

совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Понятие «игровые 

педагогические технологии» 

включает достаточно 

обширную группу методов и 

приемов организации 

педагогического процесса в 

форме различных 

педагогических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование интеллектуально-игровой деятельности 

детей дошкольного возраста, направленной на решение 

проблемных и творческих задач, ее доминирующая цель - 

развитие интеллектуальных способностей дошкольников. В 

основу технологии положена идея направленности 

интеллектуально-игровой деятельности дошкольников на 

результат, который достигается при решении проблемных и 

творческих задач. 

Педагогическая технология  “Блоки   Дьенеша” 

Одна из важнейших задач воспитания маленького 

ребенка - развитие его ума, формирование таких 

мыслительных умений и способностей, которые позволяют 

легко осваивать новое. На решение этой задачи должны 

быть направлены содержание  и  методы подготовки 

мышления дошкольников к школьному обучению, в 

частности, предматематической подготовки. 

Одним из наиболее эффективных пособий являются 

логические блоки, разработанные венгерским 

психологом  и  математиком Дьенешем для ранней 

логической пропедевтики, и, прежде всего, для подготовки 

мышления детей к усвоению математики. 

Педагогическая технология “Палочки   Кюизенера” 

Педагогам дошкольных образовательных 

учреждений широко известен дидактический материал, 

разработанный бельгийским математиком X. Кюизенером. 

Он предназначен для обучения математике  и  используется 

педагогами в работе с детьми, начиная с младших групп 

детского сада.  Палочки Кюизенера  называют еще 

цветными палочками, цветными числами, цветными 

линеечками, счетными палочками. 

Основные особенности этого дидактического 

материала - абстрактность, универсальность, высокая 

эффективность.  Палочки   Кюизенера  в наибольшей мере 

отвечают монографическому методу обучения 

числу  и  счету. 

Педагогическая технология тренинга 

 Основной целью технологии тренинга, является оказание 

психологической поддержки дошкольникам в процессе 

целенаправленного организованного группового взаимодействия.   

Общая цель социально-психологического тренинга 

конкретизируется в частных задачах: 

1) овладение определенными знаниями; 

2) развитие способности адекватного и наиболее полного 

познания себя и других людей; 

3) диагностика и коррекция личностных качеств и умений, 

снятие барьеров, мешающих реальным и продуктивным 

действиям; 



36 
 

 4) формирование социально-коммуникативной 

компетентности, развитие способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими; 

5) обучение рефлексивным умениям; 

6) стимулирование потребности в саморазвитии. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 

      Построение дидактической 

структуры учебного материала 

не может не учитывать 

требований одного из самых 

современных подходов к 

результатам обучения, согласно 

которому формирование 

системы знаний должно 

сопровождаться обеспечением 

их действенности, способности 

к применению, творческому 

использованию, умениями 

самостоятельно пополнить свои 

знания, ориентироваться в 

стремительном потоке научной 

и общественной информации. В 

дидактической системе знаний 

ребенку должны предъявляться 

и использоваться не только 

сами знания, но и наиболее 

эффективные общие методы 

овладения и применения 

знаний, чтобы в дальнейшем 

дети могли самостоятельно 

составлять ориентировочную 

основу для усвоения нового 

материала в данной области 

знаний. 

      Оптимизация расположения 

частей учебного материала на 

основе интеграции, логики 

взаимосвязей, акцентов 

содержания составляет 

сущность педагогических 

технологий обучения и 

развития детей дошкольного 

возраста. 

Педагогическая технология экологического 

образования детей. Автор: М.В. Крулехт, Н.Н. Поддъяков 

В основу технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста (положена мысль о том, что 

ребенок познает окружающий мир через различные 

специфические для каждого конкретного возраста виды 

деятельности, которые формируют психику ребенка. 

Технология экологического образования детей 

дошкольного возраста направлена на комплексное решение 

задач экологического образования дошкольников через 

экологизацию различных видов детской деятельности и 

экологизацию развивающей предметной среды, а также на  

формирование интегративных качеств детей дошкольного 

возраста в процессе разнообразных видов деятельности 

дошкольников экологического содержания.  

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ. 

Авторы: Я.А. Пономарева, Н.Е. Веракса,  Г.С. Альтшуллер, 

Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук.  

Одной из технологий, которые  могут быть 

использованы педагогами в ходе формирования  ключевых 

компетентностей детей дошкольного возраста, является 

педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач). Данная технология 

развивает у детей системное мышление и творческое 

воображение, обеспечивает умение  работать с любыми 

информационными потоками,  систематизировать, 

классифицировать и преобразовывать объекты и явления 

окружающей действительности, решать проблемы.  

     Педагогическая технология формирования основ 

безопасности основ жизнедеятельности 

Педагогическая технология формирования основ 

безопасной жизнедеятельности относится к социально-

воспитательным технологиям – это группа социальных 

технологий, ориентированных на осуществление 

важнейшей функции общества – подготовку 

подрастающего поколения к включению в общественную 

жизнь, к нормальному функционированию в обществе. 

Анализ содержания понятия «основы безопасной 

жизнедеятельности» (ОБЖ) позволяет говорить о его 

потенциальных возможностях в формировании 

интегративных качеств (личностных, интеллектуальных, 

физических) дошкольников. 
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Активные методы 

и приемы 

обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как 

деятельность, в результате которой ребенок овладевает 

необходимым социальным опытом. Активность ребенка 

выражается в действиях, в способности находить пути 

решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия 

ребенка и взрослого в образовательном процессе. Диалог как 

средство развития способности ребенка организовать 

внутренний диалог, ощутить и творчески пережить 

противоречие своего сознания с присутствующими в данный 

момент эмоциями в различных сферах деятельности на 

уровне решения образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые 

методы, приемы 

 

 

Игра стимулирует: 

• когнитивное развитие (прежде всего воображение); 

• развитие эмоциональной сферы; 

• волевое (развитие произвольности); 

• моторное развитие. 

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, 

оказывает позитивное влияние на психологическое 

и физическое здоровье. Удовольствие, которое ребенок 

получает в игре, влияет оздоравливающим и гармонизующим 

образом на всю психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) – в игровых ситуациях 

выстраивается эффективная коммуникация в речевой 

деятельности. 

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: общение с людьми, с 

природными объектами, явлениями, материалами, 

игрушками, предметами. 

Метод игрового моделирования – сочетание имитационного 

(игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) и 

игрового моделирования, проблемность, совместная 

деятельность участников, диалогическое общение. Методы и 

приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий 

на становление социально-нравственной позиции участников 

детских объединений во взаимодействии с окружающей 

средой: 

• моделирование игрового взаимодействия; 

• проектирование социального становления; 
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• программирование игровой деятельности; 

• рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового 

взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, 

характеризуются: 

• самодеятельной основой детских объединений; 

• вариативностью видов и типов игр; 

• осознанным выбором субъектом роли и места в 

пространстве детских объединений; 

• игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, 

эмоционального и деятельностного развития личности. 

Досуговые – интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театральные, праздничные, карнавальные, компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами 

исторической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения. 

Различные виды словесных игр: 

• интерактивные игры включают обмен действиями между 

участниками, установление невербальных контак- тов, 

направлены на психотехнические изменения состояния 

группы и каждого ее участника, получение обрат- ной связи; 

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием 

слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с 

восприятием и передачей ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание 

детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие 

детьми игровых действий в рамках заданной темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми 

проблемной ситуации; 

• игры-дискуссии – совместное обсуждение проблемы в 

игровой ситуации. 

Методы и 

приемы, 

способствующие 

обогащению 

сюжета и 

содержания игры 

Расширение знаний детей об окружающем мире через 

наблюдение окружающей жизни, организованные занятия, 

чтение художественной литературы, рассказывание случаев, 

реальных, фантастических(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. 
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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 игро- вых 

триад (В. И. Турченко). 

Косвенные 

приемы 

руководства 

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 – игра в которой дети берут на себя 

роли (функции) взрослых и в специально создаваемых 

игровых условиях отображают деятельность взрослых и 

отношения между ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой 

партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не берет 

на себя какой-либо определенной роли, действует как 

режиссер, т.е. организует события и отношения между 

персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и 

литературного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным 

содержанием которой является созидание; воплощение 

замысла связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе 

два начала: познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

• использовать вопросы, которые подталкивают малышей на 

новые игровые действия с игрушками и предме- тами; 

• предлагать и показывать новые действия с разными 

игрушками (разогреть обед и накормить куклу Машу; ис- 

купать куклу; постирать и погладить белье и др.); 

• учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

• расширять представления об окружающей 
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действительности для развития игрового сюжета 

(организация ди- дактических 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; парик- махер 

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 отноше- ния 

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, мультфиль- мов 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 
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передачу им игрового опыта; 

• обогащение и моделирование игровой среды, которая 

насыщается с учетом специфики игрового опыта детей; 

• общение взрослого с детьми, стимулирующее их на 

побуждение к самостоятельному использованию в игре 

приобретенных знаний, способов осуществления игровых 

задач. Активизация детей на взаимодействие друг с другом и 

со взрослыми. 

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

• создание условий для знакомства с разными профессиями 

родителей для расширения социального опыта детей (встречи 

с интересными людьми, создание альбома «Современные 

профессии»); 

• создание разновозрастного детского сообщества (хождение 

в гости к малышам, проведение совместных мероприятий, 

организация спектаклей и посиделок); 

• составление игровых маршрутов детей; 

• использование метода совместного сюжетосложения; 

• влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, 

обогащение содержания, поддержка детской инициативы и 

фантазии; 

• использование словесных методов, способствующих 

обогащению содержания игры (беседы, творческие рассказы, 

рассказы 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 
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советы, рекомендации, высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуализации 

 

 

Индивидуализация образования распространяется на 

каждого ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и 

открытость новым идеям, способность к импровизации, 

постоянному осмыслению происходящего. Ребенок учится 

самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим 

миром, самое ценное для полноценного и своевременного 

развития – приобретение ребенком собственного опыта. Цель 

– содействие максимальному раскрытию и самораскрытию 

потенциальных возможностей развития личности. Способы 

общения – признание права выбора; совместное обсуждение 

целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах 

личности. Тактика – сотрудничество, партнерские 

отношения. 

Метод реагирования, направлен на стимулирование и 

поддержку инициативы, активности и самостоятельности 

детей – предоставление детям права участвовать в 

планировании, обеспечение реальной возможности выбора, 

самореализации или реализации своих идей в партнерстве с 

другими. Метод включает в себя наблюдение за детьми, 

анализ результатов этих наблюдений, создание условий, 

которые помогают детям реализовывать их собственные 

цели, а также наблюдение за влиянием этих условий на 

достижение поставленных детьми целей. Если цели не были 

достигнуты – пересматриваются условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? 

Что сделать, чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. 

Например, во время лепки дети планировали вылепить из 

глины животных. Работа может быть построена таким 

образом, что дети получают возможность выбора: какого 

животного будет лепить каждый из них; из какого материала 

(пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная 

масса и пр.). Задача педагога – помочь тем, кому трудно 

начать работу самостоятельно. Одним он может помочь 

словами, других приободрить, третьим окажет физическую 

помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети 

могут сделать много различных животных, причем такой 

сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь 

сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В 

ходе работы воспитатель может задать вопросы разной 

направленности и сложности, предлагать разные варианты 

выполнения действий и идеи по использованию готовых 

фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как 

они должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят 

сами дети. Этот подход обеспечивает структуру отношений, 

при помощи которой дети могут сохранять 

самостоятельность, а педагог при необходимости может 
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реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно 

выбираемая детьми или организованная взрослыми 

деятельность может выполняться в небольших подгруппах. 

Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого 

являются наиболее эффективными для занятий, связанных, 

например, с поисково-практическими исследовательскими 

действиями или другими видами действий, требующими 

повышенной включенности. Этот вид деятельности может 

быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли 

иметь возможность поучаствовать в нем. Это позволяет 

взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и 

стимулировать более способных детей к самостоятельным 

действиям. 

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых 

материалов должны быть гибкими и иметь различную 

степень сложности – от самых простых до самых сложных. 

Такая вариантность создает оптимальные возможности для 

индивидуализации обучения и учения, поскольку 

использование различных материалов предполагает 

естественную индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – 

тематических комплектов карточек с заданиями. Комплект 

карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает 

методически и технически обеспечить индивидуализацию 

работы с детьми в рамках проектного метода. 

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: 

если каждый ребенок сделает какую-либо часть, то у всех 

вместе получится общий продукт, раскрывающий 

(иллюстрирующий) тему со всех сторон – в изобра- жениях, 

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 под- 

сказку 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-
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ребенка и даты работы). Каждый лист может иметь рамочку, 

которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» 

вид. Вместе с тем, рамка должна быть рабочей, т. е. ее можно 

дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не 

брошюрованные) листы создадут возможность 

многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. 

Их можно: повесить на стену (в уголке достижений и пр.); 

вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы 

с ребенком дома; с карточками можно работать, не испортив 

последующие листы. 

Педагогическая поддержка – взаимодействие, в котором 

взрослый (педагог, родители) различными способами 

оказывает ребенку помощь в реализации его потребностей, 

направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на 

поддержку взрослого, достигает собственных целей, 

удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает свое 

место в мире и строит свою систему коммуникаций в нем. 

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к 

чему-то – у него, вероятно, появляются возможные 

трудности. Помощь в решении проблем и является 

предметом педагогической поддержки. Взрослый и ребенок 

являются партнерами в общении и деятельности. При этом 

ребенок начинает задумываться о своих действиях: почему? 

как? что необходимо сделать? и др. Понятия педагогическое 

сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. 

Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на 

недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника 

поддерживается самостоятельность, автономность, 

уверенность. 

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 
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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 пожалуй- 

ста, 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 оценка – 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 
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новых нравственных положениях (повлиять на сознание и 

чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с 

разъяснением, внушением – проектируется в личности 

ребенка положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в 

возможность достижения высокий результатов. 

Опора на положительное, похвала, обращение к чувству 

собственного достоинства, чести создают необходимые 

предпосылки для почти безотказного действия даже в очень 

сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к 

положительным поступкам, развивает необходимые ребенку 

качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку 

стремлении к соперничеству, утверждению себя среди 

окружающих. Результаты соревновательной деятельности 

прочно и на длительное время определяют закрепляют статус 

личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое 

вопросами взрослого, которые условно можно разделить на 

три типа: 

• 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 
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потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Педагог должен 

предоставить детям право принимать ответственные 

решения, создать для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное 

подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, 

результатов конкретных действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают 

возможность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, 

как инициируемые детьми, так и взрослыми, а также 

планирование текущих дел на перспективу. Это может быть 

обмен опытом, разбор конфликтов или планирование 

совместных, текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа): 

вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, 

предлагающие, побуждающие, помогающие, вызывающие 

любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, 

оценочные 

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, 

который может служить опорой для обсуждения, прояснения 

личного понимания, отношения, желания ребенка 

продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения – интересные коммуникативные игры, 

включающие обмен действиями, высказываниями, цель 

которых – помочь детям снять эмоциональное напряжение, 

поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки – 10-минутные беседы в конце дня, 

цель которых – закрепить позитивные переживания детей, 

полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, 

способность радоваться успехам своим и групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на 

этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о 

прочитанном, увиденном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы – традиционные минутки приветствия, 

прощания, закрепления позитивных моментов, поздравления 

с праздниками и т. д. Создают ощущения общности в группе, 

безопасности, поддержки, способствуют более открытому 

выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей 

в жизни группы. Это – оформление помещений группы, 

создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих 

события в группе, и др. 

Социальные 

акции 

Социальные акции как социально значимое и личностно 

значимо, комплексное, событийное мероприятие, действие, 

могут проводиться в соответствии с тематическим планом, 

событием текущего месяца, для привлечения внимания всех 

участников образовательных отношений к проблеме, 
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консолидации усилий и формирования 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 

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 
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ребенок усваивает единые для всех людей социально-

культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные 

и невербальные техники): 

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

сенситивности, способности понимания состояний, 

особенностей и отношений людей, их перемещений, 

пространственного расположения и т.п.; 

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-

перцептивной системы (различных видов восприятия, 

памяти, ориентировки в пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов 

репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, 

коллективное рисование с творческими заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие 

способности к самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного 

способа нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных 

форм поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в 

символической форме настроения и характера переживаний 

ребенка). 

Методы, 

стимулирующие 

познавательную 

активность 

Методы, стимулирующие познавательную активность, 

учитывают познавательную активность самого ребенка, 

являются его выраженной потребностью в расширении 

возможности проявить себя в новых познавательных 

ситуациях, носят продуктивный характер и преобразуют его 

опыт. К концу дошкольного периода у ребенка формируется 

умение преследовать интеллектуальные цели 

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна 

познавательно-исследовательская составляющая, связанная с 

решением проблемных задач на языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в 

художественный образ путем специальной постановки 

вопроса, тактики ведения диалога. 

Наблюдение, целенаправленно организуемое взрослым, 

более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Для 

успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, 

организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, к сравнивать объекты между собой, 

устанавливать связи между отдельными объектами и 

явлениями природы, включает разнообразные органы чувств 

в процесс наблюдения 

Речевые инструкции – инструкции-констатации, инструкций-

комментариев и инструкций-интерпретаций. 
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Образно-двигательные инструкции и невербальные средства 

общения – мимика, жесты – указательные, 

предупреждающие, образные. 

Средство развития 

речи – общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является 

общение, выступающее одновременно как процесс 

взаимодействия людей и как информационный процесс 

(обмен информацией, деятельностью, ее результатами, 

опытом). Активное общение ребенка с окружающими 

взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у 

него способности слушать и слышать собеседника, проявлять 

инициативу, излагать свое мнение, понимать эмоциональное 

состояние свое и окружающих, формирование других 

важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи 

взрослого предъявляются высокие требования: 

• содержательность и одновременно точность, логичность; 

• лексическая, фонетическая, грамматическая и 

орфоэпическая правильность; 

• образность, выразительность, эмоциональная 

насыщенность, богатство интонаций, умелое владение 

невербальными средствами общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту 

родного языка, развивает образность речи, предоставляет 

возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, 

рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить 

интерпретационные возможности ребенка, эмоционально 

воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно 

использовать сенсорные, психические и эмоционально-

образные характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы 

позволяют развивать у ребенка зрительно-пространственную 

ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь 

с характером музыки, ребенок учится соотносить свои 

движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-

своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства 

стимулирования 

познавательной 

активности 

Помощь в обучении – помощь-замещение: педагог дает 

готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение 

затруднительной ситуации и путей выхода из нее. Помощь-

инициирование – создание условий для свободного выбора 

пути и способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый 

подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные 

решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов – 

детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, 
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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, наблюдением-изучение-

исследование. 

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой активности 

ребенка экспериментирование с доступными ребенку 

материалами в разных видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация 

самостоятельной творческой деятельности ребенка; 

реагирование (рефлексия) полученного опыта 

Приемы, 

побуждающие 

ребенка к 

реконструкции 

сказочного 

содержания 

 

 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного 

содержания обеспечивают возможность ребенку свободного 

выбора деятельности и материалов для творческого 

самовыражения, создает условия для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах 

деятельности: рисование, лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете 

своего настроения от всего повествования. 
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Изображение (определение) цветом каждого персонажа 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет 

звук (голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих 

мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая 

характерные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную 

страну музыки» и т. п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов 

сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, 

двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, 

пантомима 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, 

беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее и 

почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью 

период работы над сказочным сюжетом) – способствует 

обогащению эмоционального словаря ребенка, развитию их 

умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логические 

методы (методы 

по организации 

мыслительных 

операций и 

процессов 

познания) 

Процессные методы – дедуктивный (развитие мысли от 

большей общности знания к меньшей); индуктивный 

(развитие мысли от меньшей общности знаний к большей); 

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, 
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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.) 
Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

‒ непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

‒ двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, 

хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

‒ предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами); 

‒ речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 

слова); элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

движения на основе подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет 

из кружки и др.); 

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

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

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

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

инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
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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.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям 

и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

2.3.Особенности образовательного процесса и разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог 

– равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает 

в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
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организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОО 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 формв состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• 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 коплексным 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 
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проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, 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 
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режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
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физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

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

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 

литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

«Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»8 . 

                                                   
8   Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
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Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

-игры - импровизации и музыкальные игры; 

                                                   
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4 /download/5558 / (дата обращения 

25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4%20/download/5558
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-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

-логические игры, развивающие игры математического содержания; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 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; 

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. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

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

двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 
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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. Педагог 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). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

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, 

педагог сначала стремится 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 педагог помогает 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 педагог уделяет 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) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 
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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 педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

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) Педагог уделяет 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. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, – творческие 

(в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

Познавательно – 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает ситуации, 
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удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед 

детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий 

в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 
 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также 

об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 
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1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) 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); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 
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возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 
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2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность 

и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.6.Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№11» направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
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КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. КРР в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №11» осуществляют педагоги, логопеды, 

музыкальный руководитель.  

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми 

с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в 

развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и 

специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с 

ФГОС ДО, которая может включать: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том  числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 
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рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ПК. 

Коррекционно-развивающая работа в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №11» реализуется в форме групповых 

и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется организацией 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ПК детского сада. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, 

в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 
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низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие 

блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление 

и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 
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программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с 

ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для 

разных видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское образовательное 

пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной 

исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии 

родителей (законных представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации; 
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-проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных 

биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: 

быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) 

его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-

ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ПК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными 

обучающимися включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 
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ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, 

включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, 

рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого 

ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и 

поведения включает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, 
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эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

•  развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ПК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога/родителей (законных представителей). 

Коррекционная работа опирается на программы: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей», М.: 1993. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

- Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарина А.П., Соколова Н.Д. «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью». 

- Нищева Н.В., Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). 

Технологии можно условно разделить на 2 группы – традиционные и 

инновационные.  

К традиционным относятся следующие технологии: 

-логопедического обследования. 

-коррекции звукопроизношения; 

-постановки речевого дыхания при различных отклонениях в произношении; 

-коррекции голоса при разных нарушениях произносительной стороны речи; 

-постановки интонации и темпа речи; 

-постановки ритмики речи; 

-развития лексико-грамматической стороны речи; 

-логопедического массажа. 

Можно выделить следующие инновационные метода работы логопеда: 

- арт-терапия; 

- телесноориентированные техники; 

- пальчиковая гимнастика; 

- Су-Джок терапия; 

- информационные технологии. 

 

2.7.Рабочая программа воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Программа воспитания разработана на основе основных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений на всей территории 

Российской Федерации и является частью образовательной программы детского сада, а 

именно: 
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-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» поправки внес 

Президент Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ, по вопросам воспитания 

обучающихся. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) в ч. 5 

и 6 п. 1.6. 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р. Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Традиционные и инновационные средства и формы воспитательного процесса. 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 1 июля 2021 

года). 

- Образовательной программы детского сада. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. 

Направления воспитания. 

-Патриотическое направление воспитания. 

-Духовно-нравственное направление воспитания. 

-Социальное направление воспитания. 

-Познавательное направление воспитания. 

-Трудовое направление воспитания. 

-Эстетическое направление воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал (согласно Концепции духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина) — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Образование и, в частности, дошкольное выполняет ряд важных функций. Прежде всего, 

это воспитание и обучение ребенка, трансляция и воспроизводство культурных и духовных 

ценностей.  

Таким образом, рабочая программа Воспитания является инструментом регулирования 

нормативных требований всех уровней и эффективным инструментом консолидации 

усилий в деле воспитания подрастающего поколения. 

Рабочая программа воспитания содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы воспитания. 

Раздел 2. Содержательный. 

Раздел 3. Организационный. 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство, взаимодействие семьи и 

других институтов воспитания. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее 

изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде 

Детского сада №11. 

1 РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 В преамбуле к рабочей программе Воспитания мы определились, что документ 

является регулятором документов всех уровней его реализации от муниципального до 

уровня Российской Федерации, то её планирование должно строится на целевых 

ориентирах, прописанных в образовательной программе детского сада, что, не 

противоречить в своей сути федеральным нормативным документам. 

 Система нивелирования нормативных документов должна в своей основе сочетать 

качественные показатели оценки, которые в свою очередь просматриваются в качестве 

запланированной, проведенной работы по воспитанию подрастающего поколения – стать 

планируемыми результатами (целевыми ориентирами) деятельности педагогического 

коллектива. 

 Одна из значимых характеристик - особенность современной социокультурной 

ситуации, в которой растут дошкольники. Суть ее в культурной неустойчивости из-за 

смешения культур. В результате дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают 

разные образцы поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко 

противоречат друг другу. Поэтому задача педагогов сформировать у детей базовую систему 

ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

 Цель воспитания на уровне дошкольного образования исходит из воспитательного 

идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 



77 
 

 В основу программы мы выделяем деятельностный подход, основанный на 

индивидуальной ориентированности каждого ребенка. 

Детский сад самостоятельно в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

В концепции личностно-развивающего образования культурным ядром содержания 

образования признаются универсальные общечеловеческие, общенациональные и 

региональные ценности, а системообразующим фактором – субъектность ребенка. 

Среди функций личностно-развивающего образования ученые выделяют 

следующие: помощь в обретении ценностей и смыслов жизни, развитие ребенка как 

человека культуры и целостной личности, поддержание его индивидуальности и 

творческой самобытности. Это предусматривает обогащение образовательного 

пространства дошкольной образовательной организации жизненными ценностями, 

смыслами, где создаются условия не только для освоения норм и ценностей, принятых в 

обществе, но и культивирование ценностей, принимаемых семьей. 

 Цель рабочей программы Воспитания: 

 Цели и задачи 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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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

 Методологической основой воспитательного процесса в Детском саду №11 

являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.  

Базовыми ценностями воспитания являются: 

- ценности Родины и природы; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

- ценность знания; 

- ценность здоровья; 

- ценность труда; 

- ценности культуры и красоты. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Принципы построения воспитательно – образовательного процесса в Детском саду 

№11. 

 Воспитательный процесс в Детском саду базируется на принципах дошкольного 

образования, определенных ФГОС дошкольного образования. 

Воспитательный процесс строится на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Возможности нравственного 

примера как метода воспитания в расширении нравственного опыта ребенка, в побуждении 

его к открытому внутреннему диалогу и нравственной рефлексии, в обеспечении 

возможности выбора при построении собственной системы ценностных отношений, в 

демонстрации ребенку реальной возможности следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 
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- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Детского сада №11, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Уклад Детского сада №11 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад Детского сада №11 заключается в следующем: 

Уклад нашего детского сада обеспечивает дошкольникам включенность в сложный 

мир ценностей, традиций, человеческих отношений, социально-культурных практик. При 

этом складываются условия, когда ребенок не готовится к жизни, а живет, решает значимые 

и для себя, и для других задачи, актуализирует получаемые знания и формируемые умения, 

приобретает необходимый практический опыт. 

Приближенная к домашней обстановка детского сада позволяет детям вести себя 

естественно и свободно как в группе сверстников, так и при общении со взрослыми и 

естественным способом в течение всего пребывания ребенка в детском саду усваивать 

нормы и правила, принятые в обществе.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это условия нормальной жизни и развития детей 

нашего детского сада. 

Уклад детского сада включает также традиционные события, праздники, 

мероприятия, которые придают лицо нашей организации. Где-то проводятся олимпиады, 

где-то театральные сезоны — это решают педагоги и родители. Родители и педагоги могут 

определять до 40% содержания программы воспитания в своем детском саду. 

Правильно сформированный уклад детского сада позволяет обеспечить 

благополучную социальную ситуацию развития ребёнка - ситуацию, в которой есть 

возможность для разворачивания разных видов деятельностей, становления инициатив 

ребенка, стремления его ко всем направлениям развития, и как следствие формируется 

активная жизненная позиция ребенка. Все педагоги нашего детского сада понимают, что 

уклад связан не столько с «режимными моментами», сколько с подробностями организации 

детской самостоятельности и адаптации личности в социуме и к социально – значимых 

отношениях на протяжении всей жизни ребенка, очень важна дружественность, 

построенная на общности интересов, а не основанная на социально-приемлемом поведении. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания.  

Педагогические работники соблюдают (должны соблюдать) кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 
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- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему вида статуса педагогического работника. 

Уклад Детского сада №11 учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детей. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками Детского сада №11). 

Воспитывающая среда Детского сада №11 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда детского сада строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле 

инициативу ребенка, а не ущемлять ее, которые дают возможность дошкольному 

образовательному учреждению реализовать ФГОС, мы относим: 

- изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 

- реструктуризацию содержания воспитательно-образовательной деятельности; 

- рациональную организацию предметно-пространственной среды; 

- эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 



81 
 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с селом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Воспитывающая среда ДОУ является составляющей РППС. Планируя 

образовательную деятельность, воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи т.к. они оказывают равноценное влияние на общее 

развитие дошкольников в условиях детского сада (детсадовский порядок, традиции, 

заведенные в группе). 

Воспитывающая образовательная среда включает в себя решение следующих 

воспитательных задач в зависимости от возрастного периода ребенка: 

 

Задачи воспитания:  

3 – 4 года -Воспитывать положительные отношение между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к  родителям, 

близким  людям. 

-Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей. 

-Воспитывать интерес к фольклорным текстам, народным играм,  

игрушкам 

-Воспитывать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье. 

-Воспитывать бережное отношение к предметам и  игрушкам, как 

результатам труда взрослых. 

-Воспитывать интерес к  миру природы. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общности (сообщества) детского сада 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

организации. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в Организации, поскольку зачастую поведение ребенка дома 

и в детском саду сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется содействием друг 

другу, сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 

отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы 

общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям 

духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации обеспечена (должна быть обеспечена) возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми.  
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Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности:  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому 

– культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 

настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели 

бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности 

с детьми: 

*детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с детьми 

по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

*мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 

*кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители); 

* клубные формы работы с родителями и детьми; 

* формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, поликлиника, музей, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые 

прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на 

основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства детского сада. 
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В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 

Деятельности и культурные практики в детском саду 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольников, 

обозначенных во ФГОС дошкольного образования. 

Основными видами деятельности и культурными практиками в Детском саду №11 

являются: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 (8) лет. 

На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений. 

Главная потребность ребенка 

состоит в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять 

функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как взрослый 

и ограниченными реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться 

в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует 

собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него 

деятельность - учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 
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деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных 

видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с 

другой стороны, формирование 

произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение 

средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

Складывается первый схематический 

абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой 

природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности 

возникают 

первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
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2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 

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 российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

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. 

Этико-эстетическое 
 Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
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стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2 РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание воспитательной работы. 

 Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

воспитательная работа включает следующие направления: 

-  патриотическое воспитание,  

- духовно-нравственное воспитание,  

- гражданско-правовое воспитание,  

- приобщение детей к культурному наследию,  

- физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни,  

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание. 

Все направления воспитания отражены в пяти образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно – эстетическое, социально- коммуникативное, 

физическое развитие), и, должны быть представлены в виде интеграции видов деятельности 

в планировании образовательного процесса по воспитанию подрастающего поколения. 

Определённо, рабочая программа Воспитания должна в своей основе охватывать 

цели и задачи пяти образовательных областей, при этом задачи должны интегрироваться в 

один образовательный процесс на основе принципов, методов, форм работы с детьми, но 

при этом стоит учитывать и особенности организованного в образовательном учреждении 

воспитательно-образовательного процесса. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

вставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

- другое. 

При реализации указанных задач воспитатель детского сада должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1). Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2). Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3). Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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При реализации данных задач воспитатель детского сада должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания является формирование 

целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1). Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы 

2). Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний 

3). Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проект-ной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2). развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3). сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культу-ры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Детском саду. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно- гигиенические навыки, 

воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении 

ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1). Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положитель-ного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразо-ванием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельно-сти взрослых и труда самих детей. 

2). Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирова-ния. 

3). Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
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- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1). Формирование культуры общения, поведения, этических представлений. 

2). Воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека. 

3). Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4). Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов. 

5). Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности 

6). Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель детского 

сада должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь Детского сада; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 



92 
 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДЕТСКОМ САДУ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Детский сад был построен в 1962 году в поселке Северный, являющимся 

промышленной окраиной города Каменска – Уральского и находящимся в 

непосредственной близости от Синарского трубного завода, в ведомстве которого он 

находился до перевода в муниципальную собственность в октябре 1997 года. 

Из всех социальных объектов, с которыми Детский сад №11 мог бы сотрудничать, в 

поселке осталась только Средняя школа №11, с педагогами которой нас связывает 

многолетнее тесное сотрудничество в рамках единого образовательного комплекса. 

Педагогический процесс вышел за рамки групп, что позволяет детям свободно 

перемещаться по детскому саду, общаясь с детьми других возрастов. 

Функциональное назначение помещений, их оформление и интерьер приближены к 

домашним условиям, способствующим эмоциональному благополучию детей. 

Близость природного окружения позволяет детям общаться с природой, проводить 

круглогодичные наблюдения за изменениями в поведении птиц и насекомых, наблюдать за 

сезонными изменениями в природе, проводить спортивно – познавательные мероприятия 

(походы, экскурсии на зеленый луг, пшеничное поле и др.), что как нам кажется 

положительно отражается на эмоционально – психологических и моральных качествах 

наших выпускников. 

Самыми отличительными особенностями нашего детского сада от других детских 

садов в организации воспитательно – образовательного процесса мы считаем: 

1. Организация воспитательно – образовательного процесса на основе «зоны 

ближайшего развития». В детском саду функционируют 3 разновозрастные группы – 

группа раннего возраста от 1 года 6 месяцев до 3-х лет, средне – старшего возраста от 4-6 

лет, старше – подготовительного возраста от 5 до 7 (8) лет. 

2. Использование педагогами в работе с детьми разновозрастной группы методики 

Давидчук, что качественно влияет на качество воспитательно – образовательного процесса 

и позволяет детям учиться у друг друга тем или иным компетенциям, при этом обогащая 

свой познавательный, эмоциональный, речевой, эстетический, информационный уровень. 

3. Естественную амплификацию за счет использования в работе «зоны ближайшего 

развития» это позволяет максимально обогатить или углубить детское развитие и 

саморазвитие, которое необходимо для разностороннего воспитания и развития личности 

ребенка, и, как следствие - результат появление «умных» эмоций. 

4. Использование близости природного окружения для развития эмоционально – 

чувственного, деятельностного (поведенческо - регулятивного), когнитивного компонента 

позволяет достичь достаточно устойчивых позитивных результатов в достижении целевых 

ориентиров и как следствие ценностных установок у ребенка на этапе дошкольного 

образования. 

5. Удаленность детского сада от других детских садов города даёт возможность 

работать на перспективу в рамках единого образовательного комплекса со школой и видеть 

прогресс многих наших выпускников на начальной и средней ступени образования. 

6. Использование нашими педагогами технологии «Педагогической поддержки» в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей формирует у наших 

воспитанников основу для позитивной социализации, а адекватное проявление детской 

инициативы позволяет формировать интегративные качества, соответствующие целевым 

ориентирам рабочей программы Воспитания.   

7. Работа образовательного учреждения и всего воспитательно образовательного 

процесса строится на принципе «Успешная инновация всегда родиться из успешной 

традиции». А традиционными в детском саду стали организационно – психологические 

игры для детей и родителей, такие как «Колесо истории», «Устами младенца», 
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«Кулинарный поединок», «Самый, самый …», «Я б в рабочие пошёл…» и др. Данные игры 

нацелены на создание домашней атмосферы в ДОУ, что позволяет в доверительной форме 

познакомить родителей с современными требованиями содержания образования, показать, 

то, какими компетенциями должен обладать выпускник детского сада, а детям дать 

возможность показать всё чему они научились за всё время посещения детского сада. 

8. Самым интересным феноменом нам кажется то, что сегодняшние мамы и папы в 

своё время посещали этот же детский сад, все они друг друга знают. В подавляющем 

большинстве это рабочие ОАО «СинТЗ», со средним образованием. Преобладают неплохо 

материально обеспеченные, полные, однодетные семьи. Средний возраст родителей 28 лет. 

Ежегодный анализ социума (особенно молодых семей – будущих клиентов) позволяет 

сделать благоприятный демографический прогноз и положительно решает вопрос 

наполняемости детского сада детьми на ближайшие годы, по крайней мере не ниже 

сегодняшнего уровня. Деятельность в построении педагого-детско-родительских 

отношений можно считать достаточно успешной и результаты ежегодного 

социологического опроса деятельности детского сада говорят сами за себя: «98% родителей 

полностью удовлетворены работой детского сада», что говорит о высокой доминанте 

авторитета доверия с их стороны. 

Особенности направлений воспитательного процесса в Детском саду: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

Детского сада; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

Детский сад, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых Детский сад 

намерен принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.; 

- ключевые элементы жизнедеятельности Детского сада в соответствии со 

сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, 

достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитатель-но значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами Детского сада; 

- особенности Детского сада, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью (случае появления таких 

воспитанников). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения (указать название Организации). 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада (указать название Организации), в 

котором строится воспитательная работа. 

Далее разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды 

и формы деятельности, которые используются в деятельности организации в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Совета родителей, участвующих в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в Организации; 

- размещение на официальном сайте Организации информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте Организации, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

Раздел III. Организационный 

Условия реализации рабочей программы воспитания 

Психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда 

В основной образовательной программе дошкольного образования приведены 

условия ее реализации: 

- психолого-педагогические,  

- развивающая предметно-пространственная среда, 

- кадровые,  

- материально-технические,  

- финансовые и др. 

Поскольку рабочая программа воспитания входит в состав основной 

образовательной программы, перечисленные условия относятся и к ее реализации. 

3.1.2. Уклад детского сада 

Для успешной реализации рабочей программы воспитания требуется создание 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

достижения целей воспитания виды совместной деятельности. 

Характеристика Уклада Организации приведена в п. 1.2.1 данной Программы. 

Уклад образовательной организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на уровнях дошкольного и начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в т.ч. 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения организации. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в организации, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 

и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни организации. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности детского 

сада 

Устав, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика 

2 Отражение сформулированного 

ценностно-смыслового наполнения во всех 

форматах жизнедеятельности детского 

сада: 

- специфика видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организация режима дня; 

- традиции и ритуалы детского сада; 

- праздники и мероприятия и др. 

образовательная программа и рабочая 

программа воспитания 

3 Обеспечение принятия всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

детского сада 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Описание содержания и форм 

взаимодействия Организации с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство детского сада с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События Детского сада №11 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. 
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.  

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация; режимный момент, традиции утренней встречи детей; 

индивидуальная беседа; общие дела; совместно реализуемые проекты; праздники и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации осуществляется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т.д.); 

- другое. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл событий, на 

основе которого педагогические работники планируют работу с группами и подгруппами 

воспитанников, а также индивидуальную работу с детьми в рамках планируемых событий. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 
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События 

 

Ключевые 

общесадиковые 

мероприятия 

Воспитатель в 

возрастной 

группе 

Образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Сетевое 

взаимодействие 

с другими ОО 

Создание 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды 

Конкурсные и 

праздничные 

мероприятия, 

физкультурно- 

спортивные 

соревнования - 

главные 

традиционные 

события в детском 

саду, которые 

организуются для 

всех детей. 

Мероприятия, 

предусмотренные  

Календарем 

образовательных 

событий и 

знаменательных дат 

РФ, также частично 

реализуются через 

общесадиковые 

мероприятия. К 

таким 

мероприятиям 

готовятся и дети, и 

взрослые (педагоги, 

родители). На 

мероприятия могут 

приглашаться 

представители 

других организаций 

- инспектор ГИБДД, 

учитель и ученики 

начальных классов 

школы, и другие. 

Характер 

проводимых 

мероприятий 

является в первую 

очередь социально-

активным, 

формирующим у 

участников 

Воспитатель 

осуществляет 

работу с 

конкретной 

группой детей, 

родителями, а 

также другими  

педагогами 

детского сада. 

Работа 

проводится 

фронтально и 

индивидуально с 

каждым 

ребенком. 

Воспитатель 

реализует 

воспитательные 

задачи 

посредством 

использования 

следующих форм  

организации 

детской 

деятельности: 

игра,  игровое 

упражнение,  

игра- 

путешествие, 

тематический 

модуль, чтение, 

беседа/разговор, 

проблемные 

ситуации, 

конкурсы, 

викторины, 

краткосрочные и 

долгосрочные 

проекты, занятия, 

коллекционирова

ние, творческая 

мастерская, 

эксперименты, 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

предполагает 

организацию и 

проведение 

воспитателем 

таких форм, как 

познавательное 

занятие, 

дидактическая 

игра, игровое 

упражнение, 

игра- 

путешествие, 

чтение, 

беседа/разговор, 

ситуация, 

театрализованны

е игры и 

инсценировки, 

длительные 

наблюдения, 

опыты, 

эксперименты, 

экскурсии, 

пешеходные 

прогулки. 

Характер 

проводимых 

мероприятий 

призван привлечь 

внимание 

воспитанников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых в 

рамках 

образовательной 

деятельности 

явлений, 

знакомство с 

социально 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) воспитанников 

осуществляется с 

целью 

повышения 

эффективности 

воспитания, 

обеспечивающее

ся согласованием 

позиций семьи и 

детского сада в 

данном вопросе. 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) осуществляется 

в рамках 

следующих 

видов и форм 

деятельности. 

На уровне 

группы и 

Детского  сада. 

Родительский 

комитет группы, 

совет родителей 

(законных 

представителей), 

участвуют в 

управлении 

образовательной 

организацией  и 

решении 

вопросов 

воспитания и 

социализации 

воспитанников. 

Родительские 

гостиные, на 

Сетевое 

взаимодействие 

осуществляется 

с 

организациями: 

общеобразовате

льная школа № 

11, детские 

сады: 5,9,12. 

Организация 

мероприятий 

проводится на 

основе плана 

работы. 

Мероприятия  

проводятся, как 

на базе детского 

сада, так и на 

базе 

образовательног

о учреждения, 

учреждения 

культуры 

(организации). 

План работы по 

преемственност

и заключается 

ежегодно с 

общеобразовате

льной школой 

№ 11. 

Мероприятия 

имеют разовый 

характер, 

проводятся по  

предварительно

й 

договоренности

. 

Оформление и 

обновление 

интерьера 

детского сада; 

размещение на 

групповых 

стенах 

регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

творческих 

работ детей и 

родителей; 

ежемесячное 

размещение на 

сайте детского 

сада отчетов о 

жизни групп; 

регулярное 

размещение на 

сайте детского 

сада 

фотоотчетов  

об интересных 

событиях, 

происходящих 

в  детском саду 

(проведенных 

ключевых 

делах, 

интересных 

экскурсиях, 

походах, 

встречах с 

интересными 

людьми и т.п); 

озеленение 

территории, 

разбивка 

клумб, 

оборудование 

игровых 

площадок; 
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позицию активного 

гражданина, 

прилагающего 

усилия для блага 

других, 

познавательным, 

продуктивным – 

всегда есть 

результат 

деятельности, 

выраженный в 

конкретном 

продукте. 

Ключевые 

общесадиковые 

мероприятия могут 

быть связаны с 

муниципальным, 

региональным и 

федеральным 

уровнем. 

Дети, педагоги, 

родители становятся 

активными 

участниками 

конкурсов, 

соревнований. 

длительные 

наблюдения, 

коллективное 

творческое дело, 

экскурсии, 

пешеходные 

прогулки и пр. 

Кроме этого 

воспитатель 

планирует и 

проводит 

ежедневную 

работу по 

формированию у 

детей культурно- 

гигиенических 

навыков, правил 

поведения и 

взаимоотношени

я, речевого 

этикета. 

Ежедневная 

работа по 

воспитанию 

отражается в 

календарном 

плане педагога. 

Воспитатель 

обеспечивает 

взаимодействие 

между детьми и 

другими 

педагогами 

детского  сада, 

между 

родителями и 

детьми, между 

детьми своей 

группы и другой 

возрастной 

группы. 

Мероприятия 

носят 

систематический 

характер, 

максимальное 

внимание 

уделяется детской 

игре в различных 

ее видах, 

организации 

элементарной 

значимой 

информацией, 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

детей своего 

мнения по ее 

поводу, 

выработки своего 

к ней отношения, 

обмена личным 

опытом. 

Основное 

назначение 

данного модуля 

состоит в 

использование 

воспитательного 

потенциала 

содержания 

образовательной 

д 

деятельности 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

группе 

которых 

обсуждаются 

вопросы 

возрастных 

особенностей 

детей, формы и 

способы 

доверительного 

взаимодействия 

родителей с 

детьми, 

проводятся 

мастер - классы, 

круглые столы с 

приглашением 

специалистов. 

Дни 

самоуправления 

и открытых 

дверей, во время 

которых 

родители могут 

посещать 

режимные 

моменты, 

образовательную 

деятельность, 

общесадиковые 

мероприятия, для 

получения 

представления о 

ходе 

образовательного 

и 

воспитательного 

процесса в 

детском саду. 

Общесадиковые 

родительские 

собрания, 

происходящие в 

режиме 

обсуждения 

важных вопросов 

воспитания 

детей. 

Групповые 

родительские 

чаты, на которых 

обсуждаются 

интересующие 

родителей 

благоустройст

во групповых 

помещений; 

регулярная 

организация и 

проведение 

конкурсов 

творческих 

проектов. 
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трудовой 

деятельности, 

индивидуальной 

работе. 

Характер 

проводимых 

мероприятий 

призван 

обеспечивать 

доверительные 

отношения 

между 

воспитателем и 

ребенком, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

детьми 

требований и 

просьб 

воспитателя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой в 

режиме дня 

деятельности, 

активизации их 

социально - 

коммуникативно

й деятельности. 

Побуждение 

детей соблюдать 

в течение дня 

пребывания в 

ДОУ 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками. 

вопросы, а также 

осуществляются 

виртуальные 

консультации 

психологов, 

педагогических 

работников, 

руководителя 

детского сада. 

Участие 

родителей в 

общесадиковых 

мероприятиях: 

праздниках, 

экологических 

акциях, 

творческих 

мастерских, 

проектах, 

физкультурно- 

спортивных 

мероприятиях, 

участие в 

совместных 

экскурсиях, 

пешеходных 

прогулках. 

Подготовка и 

участие в 

конкурсах на 

уровне детского 

сада, 

муниципалитета, 

области, 

федерации и пр. 

На 

индивидуально

м уровне. 

Работа 

специалистов по 

запросу 

родителей для 

решения острых 

конфликтных 

ситуаций. 

Помощь со 

стороны 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

воспитательной 
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направленности 

общесадиковых и 

групповых. 

Индивидуальное 

консультировани

е c целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

педагогических 

работников и 

родителей. 

Регулярное 

информирование 

родителей об 

успехах и 

проблемах их 

ребенка, о 

состоянии 

здоровья, о 

жизни группы в 

целом. 

Привлечение 

членов семей 

обучающихся к 

организации и 

проведению 

творческих дел 

группы. 

Организация 

внутри группы 

семейных 

праздников, 

конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи 

и детского сада. 

 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Детский сад №11 – общеразвивающей направленности, детей с особыми 

образовательными потребностями на момент написания рабочей программы воспитания – 

НЕТ. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику Детского сада и 

включает: 

 -оформление помещений; 

 -оборудование; 

 -игрушки. 
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РППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Содержание РППС 

Группа Содержание 

Группа 

раннего 

возраста,  

мл. группа 

1. Материал для работы по социально-нравственному воспитанию: 

-тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме 

«Взрослые люди», которые могут в себя включать родовые характеристики, 

профессии, действия, внешний вид; 

-тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья»: подбор  

иллюстраций, изображающих семью, членов семьи в отдельности, 

показывающих взаимоотношение членов семьи – заботливое отношение, 

совместные действия, семейный фотоальбом группы (альбомы: «Наши мамы» 

или «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной город»); 

-тематические папки с фотографиями, иллюстрациями по теме «Дом, в 

котором ты живешь». Такие папки должны в себя включать изображения 

архитектурных строений, различающиеся по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, назначению; 

- подбор иллюстраций с изображением животных наших лесов,  

природы в разное время года, деревья, цветы, характерные для Свердловской 

области; 

-подбор иллюстраций, тематические папки по теме «Ребенок и его 

сверстники» (девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятия и 

развлечения и т. д.); 

-тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими 

различное эмоциональное состояние взрослых и детей; 

-тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете, 
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иллюстрации по типу «хорошо - плохо», «так можно делать, а так — нельзя». 

2. Материал для ознакомления детей с малой родиной: группа, детский 

сад, улица или микрорайон, где расположена ДОО, тематические папки с 

фотоматериалами и иллюстрациями, открытки, альбомы, различные макеты – 

группы, детского сада, улицы или микрорайона, на котором расположен сад. 

3. Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: предметы старины, русские игрушки; куклы (мальчик и девочка) в 

национальном костюме, обереги, предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрешки, свистульки, дымковские игрушки, 

различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву). 

4. Художественная литература по фольклору (песенки, потешки, русские 

народные сказки). 
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3.5. Основные понятия, используемые в Программе 

1. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

2. Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

3. Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

4. Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

5. Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

6. Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

7. Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенкак 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности,как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

8. Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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3. Раздел. Организационный. 

3.1. Материально – техническое обеспечение группы. 

Группа «Почемучки» 3-4 года. 

№  

п/п 
Содержание 

Кол-во 

шт. 
Примечание  

1 
Шкаф для одежды с подсушкой, с полками для 

головных уборов, обуви 
4 

  

2 Скамейка для переодевания 5   

3 Шкаф для одежды сотрудников 1   

4 
Стеллаж для хранения  

дидактического материала 
3 

  

5 Шкаф хозяйственный 1   

6 Вешалка для полотенец 5-ти секционная 4   

7 Банкетка 1   

8 Стол детский 4-х местный 2   

9 Стол детский 2-х местный 8   

10 Стул детский 20   

11 Кровать 3-х ярусная 6   

12 Кровать 2-х ярусная "Кабриолет" 1   

13 Стол письменный 1   

14 Шкаф для хранения дидактического материала 1   

15 Спортивный игровой модуль 1   

16 Книжный уголок 1   

17 
Игровое оборудование "Спальня" (шифоньер, 

трюмо, 2 кровати) 
1 

  

18 
Игровое оборудование "Больница" (стол, 

кушетка, шкаф) 
1 

  

19 Игровая зона 1   

20 Игровой центр воды и песка 1   

21 Игровой модуль "Парикмахерская" 1   

22 
Игровой модуль "Кухня" (стол, 4 табуретки, 

мойка) 
1 

  

23 Стол вода - песок 1   

24 Мольберт магнитно-маркерный 1   

25 Стул мягкий 2   

26 Ковер на войлочной основе 3   

27 Дорожка на войлочной основе 2   

28 Посуда кукольная в ассортименте 3   

29 Кукла в ассортименте 6   

30 Игрушка из дерева в ассортименте  5   

31 Коляска в ассортименте 2   

32 
Костюм детский для сюжетно-ролевой игры в 

профессии, в ассортименте 
7 

  

33 Набор муляжей продуктов в ассортименте 12   

34 Машинка в ассортименте 20   

35 Барьер универсальный 4   

36 Игрушка резиновая в ассортименте 10   

37 Лейка 2   

38 Каталка для катания детей в ассортименте 2   

39 Музыкальные инструменты в ассортименте  5   
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40 Набор доктора в ассортименте 2   

41 Набор животных в ассортименте 8   

42 Набор "Строительные кубики" 6   

43 Конструктор в ассортименте 5   

44 Дорожка массажная 1   

 

3.2. Программно – методическое обеспечение. 

Направление 

развития детей 
Программа 

Ежедневно применяемая методическая 

литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Истоки. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования – 

М.:ТЦ Сфера, 

2013. 

 

-Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – 

тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми . Еженедельное интегрированное 

содержание работы по всем образовательным 

областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 (приобретено на 

группы младше – среднюю, средне – старшую, 

старше – подготовительную). 

-Система оценки качества образовательной работы 

и индивидуального развития детей / Сост. Е.В. 

Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Программы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное 

развитие 

МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ. Образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста.  

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «И РО», 2013г. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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3.3. Режим дня. 

Режимные 

моменты 

Четвертый год 

жизни 
Пятый год жизни 

 

Направленность 

работы педагога общего 

характера 

 

Утренний прием, 

игры 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

общение со  

сверстниками. 

Индивидуальная работа, 

трудовые поручения 

Утренняя 

гимнастика 
8.00-8.10 

 

 

8.00–8.10 

 

Двигательная 

деятельность 

Завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Организация дежурства, 

воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игры, подготовка к 

занятиям 9.00-9.15 9.00-9.15 

Игры детей, 

предварительная работа к 

НОД 

Общая 

длительность 

занятий, включая 

перерывы 9.15-10.15 9.15-10.50 

Познавательная, 

двигательная, 

продуктивная, 

музыкальная 

деятельности; развитие 

речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
10.15-12.30 10.50-12.30 

Воспитание 

самостоятельности, 

навыков 

самообслуживания,  

помощи друг другу. 

Наблюдения 

и труд в природе, 

двигательная активность. 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.30-13.10 12.30-13.10 

Организация дежурства, 

воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Дневной сон 
13.10-15.10 13.10-15.10 

Воспитание навыков 

самостоятельности, сон 
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Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны, водные 

процедуры, игры 

15.10-15.40 15.10-15.40 

Воздушные процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 

Полдник 

15.40-16.10 15.40-16.10 

Игры детей, 

образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Игры, досуг, 

кружки 
16.10-17.00 16.10-17.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, 

досуг 

Прогулка 

17.00-19.00 17.00-19.00 

Подвижные игры, 

трудовые поручения, 

двигательная активность 

Уход домой До 19.00 До 19.00  

 

3.4. Расписание ОД. 

Дни недели Группа младшего возраста 

Понедельник 

Развитие речи 915-930 

Физкультура 940-955 

 

Вторник 

Развитие математических представлений 915-930 

Музыка 940-955 

 

Среда 
Ознакомление с окружающим 915-930 

Рисование/Аппликация 940-955 

 

Четверг 
Конструирование 915-930 

Музыка 940-955 

 

Пятница 
Лепка 915-930 

Физкультура 940-955 

 

Количество занятий в 

неделю 
10 

Продолжительность 
15 минут 

 

-Предложена примерная сетка занятий во всех возрастных группах, т.к. примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Истоки» 

предусматривает плавающую сетку с неизменным количеством занятий в неделю, которое 

соответствует требованиям Сан.Пин. 

-Часть, реализуемая участниками образовательного процесса, представлена программой 

«Мы живем на Урале», данная программа реализуется всеми возрастными группами и отражена 

в комплексно-тематическом планировании. 
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3.5. Двигательный режим. 

Виды занятий Особенности организации младшего возраста 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

НОД по физкультуре 3 раза в неделю (25 минут)  1 НОД на улице 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно (8-10 минут) 

 

Двигательная разминка, 

воздушные процедуры после 

дневного сна. 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей (8-

10 минут). 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом 

воздухе 

  

Физкультминутка 

Ежедневно, не менее 2 раз в день (15-20 минут) 

 

 

 

По мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий (2-3 минуты) 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц (25-30 минут) 

 

 

Физкультурные праздники 2-3 раза в год (60-90 минут) 

 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Неделя здоровья Не менее 2 раза в год (в конце января, в начале апрель) 

 

Участие родителей в занятиях, 

физкультурно - массовых 

мероприятиях детского сада. 

В течение года 

 

3.6. Традиционные праздники, события. 

 

Название праздника, события Группа младшего возраста 

«Прощай, осень». + 

«Новогодний балл» + 

  8 Марта + 

«Масленица» + 

«День защиты детей» + 

 

 

3.7. Праздничный календарь, спортивный календарь. 

Месяц 

проведения 
Младший дошкольный возраст 
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Сентябрь 
Спортивный праздник «В гости к осени» 

Физкультурный досуг «Веселье на лесной поляне» 

Октябрь Физкультурный досуг «Колхозница Дуняша» 

Ноябрь Физкультурный досуг «Котята – шалунишки» 

Декабрь Физкультурный досуг по сказке Н. Павловой «Чьи башмачки» 

Январь 
Физкультурный досуг «Игры и эстафеты с воздушными шарами» 

Неделя здоровья 

Февраль Спортивный праздник, посвященный 23 февраля. 

Март Физкультурный досуг «В мире народных игр» 

Апрель 
День здоровья. 

Неделя здоровья 

Май Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей. 

 

 

 

3.8. Комплексно – тематическое планирование. 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

2023 - 2024 учебный год 

 

 Организация образовательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Общий ритм жизни после летнего отдыха. 

2 неделя Знакомство с групповыми помещениями: раздевальная комната, группа, 

спальня. 

3 неделя Приметы осени: дождь, лужи, желтые листья. 

4 неделя Эмоциональное восприятие детьми золотой осени. 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя Яркая осенняя примета – урожай. 

6 неделя Сравнение растений по высоте и форме листьев. 

7 неделя Знакомство с помощью игрушек с разной силой ветра 

8 неделя Изменения в погоде: стало холоднее, идут дожди, дует ветер. 

НОЯБРЬ 

9 неделя Как лесные животные готовятся к зиме. 

10 неделя Представление детей о предметах домашнего обихода и их назначении. 

11 неделя Знакомство с одеждой (летней, зимней), ее деталями и функциональностью. 

12 неделя Внимание детей будет привлечено к кормушкам птиц. 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя Представление детей о первых сезонных явлениях зимы. 

14 неделя Зимующие птицы. Свойства снега. 

15 неделя Экспериментирование с камнями, разными по форме, цвету, размеру. 

16 неделя Природные явления, разные состояния снега. 

ЯНВАРЬ 

17 неделя Празднование нового года основной лейтмотив всех занятий. 

18 неделя Зимние забавы. Деревья покрываются инеем, что создает сказочную 

атмосферу. 

19 неделя Представления детей о зиме. Рассматривание зимних узоров на окнах. 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя Театрализованные игры и пляски. Эмоциональное катание детей на 

«Тройках». 

21 неделя Знакомство с домашними животными, их особенностями и повадками. 
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22 неделя Представления о профессиях, трудовых действиях и их результатах. 

23 неделя Папин праздник. Знакомство с отважными профессиями. 

МАРТ 

24 неделя Первые признаки весны: набухание почек, таяние снега, проталинки. 

25 неделя Дикие животные и их детеныши. 

26 неделя Домашние животные и их детеныши. 

27 неделя Наблюдение за птицами на участке. 

АПРЕЛЬ 

28 неделя Изменение в природе. Изменения в одежде детей. 

29 неделя Яркие весенние признаки: прилет птиц, появление цветов и травки. 

30 неделя Наблюдение за первыми посадками, посильное участие в них. 

31 неделя Обсуждение с детьми, почему нельзя рвать цветочки. 

МАЙ 

32 неделя Впечатление о майских праздниках. 

33 неделя Распустились цветы, к ним прилетели бабочки и пчелы. 

34 неделя Экспериментирование с водой, песком. 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Волшебные кирпичики» 23 8 

2 неделя «Башенка для петушка» 40 15 

3 неделя «На участке детского сада» 55 22 

4 неделя «В лес пришла золотая осень» 72 29 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Созрели яблоки в нашем саду» 91 6 

6 неделя «Катя в деревне» 111 13 

7 неделя «Лесные звери готовятся к зиме» 131 20 

8 неделя «Катя уезжает в город» 150 27 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Катина улица» 169 3 

10 неделя «Комната, где живет Катя» 186 10 

11 неделя «Одежда для кукол» 203 17 

12 неделя «Катя в детском саду» 222 24 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Домик для Катиных игрушек» 244 8 

14 неделя «Веселые снеговики» 264 15 

15 неделя «Наш красивый еловый лес» 281 22 

16 неделя «Елочные гирлянды» 300 29 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Елочные бусы» 318 12 

18 неделя «Горка во дворе» 337 19 

19 неделя        «Портрет Деда Мороза»                                                     354 26 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Катя гуляет по улице» 372 2 

21 неделя «Петух с красивым хвостом» 389 9 
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22 неделя «Самолет построим сами» 408 16 

23 неделя        «На улице много машин»                                                   425 22 

МАРТ 

24 неделя «Мимоза для мамы» 444 9 

25 неделя «Полосатый котенок» 462 16 

26 неделя «Курица с цыплятами» 479 23 

27 неделя «Домик для птичек» 497 30 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Подснежники» 515 6 

29 неделя «Мостик через речку» 534 13 

30 неделя «Катя гуляет по парку» 552 20 

31 неделя «Подружки катаются на лодочке» 569 27 

МАЙ 

32 неделя «Наши одуванчики» 587 4 

33 неделя «Львенок и черепаха» 606 11 

34 неделя «Катя едет к бабушке в деревню» 623 18 

 

 

 

РИСОВАНИЕ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Цветные секреты» 21 7 

2 неделя «С кем ты будешь рисовать» 39 14 

3 неделя «Шли сапожки по дорожке» 54 21 

4 неделя «Листопад» 70 28 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Яблонька» 90 5 

6 неделя «Осенние цветы» 109 12 

7 неделя «Белочка» 129 19 

8 неделя «Картина для Арины» 149 26 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Кукольный дом» 167 2 

10 неделя «Коврик в подарок куклам» 185 9 

11 неделя «Наряды для куклы Маши» 202 16 

11 неделя «Куклы идут на прогулку» 205 23 

12 неделя  «Разноцветные простынки» 220 30 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Белый снег пушистый» 242            7 

14 неделя «Заснеженная улица» 262 14 

15 неделя «Мы любим цирк» 280 21 

15 неделя «Шарики, фонарики, бусы…» 283 28 

16 неделя «Елка в гости к нам пришла» 299 11 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Веселые петрушки» 316 18 

19 неделя «Рисуем мультики» 353 25 

19 неделя «Рисуем мультики»( продолжение) 356 1 

ФЕВРАЛЬ 
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20 неделя «Шарики - комарики» 370 8 

20 неделя «Куда убежали котята» 373 15 

22 неделя «Петушок- золотой гребешок» 356 22 

МАРТ 

26 неделя «Цыплятки – мамы курочки ребятки» 481 15 

27 неделя «Мы любим книжки» 495 22 

27 неделя «Книжки малышки» 498 29 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Музыка капели» 513 5 

29 неделя «Весна пришла – верба зацвела» 532 12 

30 неделя «Солнечный лучик» 550 19 

31 неделя «Одуванчик как солнечный зайчик» 568 26 

МАЙ 

32 неделя «Цветы небывалой красоты» 585 3 

33 неделя «Нарисуем книжку» 603 10 

34 неделя «Бабочки вернулись к нам» 621 17 

ЛЕПКА 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Угадай кто к нам пришел» 24 9 

2 неделя «Неваляшки и ее друзья» 42 16 

3 неделя «Дождик и зонтик» 57 23 

4 неделя «Листок и ветерок» 74 30 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Собираем урожай» 93 7 

6 неделя «Клумба с цветами» 113 14 

7 неделя «Дедушка и зайчик» 133 21 

8 неделя «Ежик» 152 28 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Кукольный дворик» 170 11 

10 неделя «Кукла Маша принимает гостей» 188 18 

12 неделя «Чашки для Маши, Даши» 224 25 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Кто под елкой скачет» 246 9 

14 неделя «Мы гуляем, мы играем» 266 16 

16 неделя «Куклы идут на праздник елки» 302 23 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Кто пришел на Петрушкин праздник» 319 13 

18 неделя «Зимние забавы» 338 20 

ФЕВРАЛЬ 

21 неделя «Собачки – наши друзья» 387 10 

МАРТ 

25 неделя «Приглашаем зверей в Детский сад» 463 10 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Воробушки и голуби» 515 7 

30 неделя «Птички – невелички гнездышки вьют» 554 21 

31 неделя «Вышел козлик погулять» 571 28 

МАЙ 
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32 неделя «Мама утка и утята» 589 5 

33 неделя «Волшебный комочек» 608 12 

 

  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

(Младшая группа) 

Источник:  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Кто у нас хороший» 20 7 

2 неделя «Моя группа» 37 14 

3 неделя «Мой детский сад» 53 21 

4 неделя «Кто убирает наши дворики» 69 28 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Овощи и фрукты» 88 5 

6 неделя «Что за овощ, что за фрукт» 108 12 

7 неделя «Обитатели леса» 127 19 

8 неделя «Арина и Дружок в гостях у ребят» 149 26 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Чей домик лучше» 165 2 

10 неделя «В гостях у кукол» 183 9 

11 неделя «Магазин одежды для кукол» 200 16 

12 неделя «Новая кукла» 219 23 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Как по снегу по метели трое саночек 

летели» 

240 7 

14 неделя «Снежный кролик» 260 14 

15 неделя «Рассказывание русской народной 

сказки «Колобок»» 

279 21 

16 неделя «Елка в гостях у ребят» 297 28 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Петрушкин концерт» 315 11 

18 неделя «Зимние забавы» 333 18 

19 неделя «Дело было в январе» 352 15 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Арина и дружок в гостях у ребят» 367 1 

21 неделя «Курочка - пеструшечка» 386 8 

22 неделя «Кто что делает?» 404 15 

23 неделя «Папин праздник» 423 22 

МАРТ 

24 неделя «Пирамидки с сюрпризом» 441            1 

25 неделя «Животные и их детеныши» 459 15 

26 неделя «У кого какая мама» 475 22 

27 неделя «Нам книжный уголок» 493 29 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Беседа о весне» 511 5 

29 неделя «Заюшкина избушка»               531 12 

30 неделя «У Вари был чиж» 549 19 

31 неделя «Кораблик» 566 26 

МАЙ 
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32 неделя «Одуванчики» 584 3 

33 неделя «Где живет слон?» 602 10 

34 неделя «Поедем, полетим или поплывем» 620 17 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Кошки - собаки» 15 5 

2 неделя «Поезд» 34 12 

3 неделя «Бишка» 50 19 

4 неделя «Магазин игрушек» 66 20 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Собираем урожай» 84 3 

6 неделя «Козочка ме-ме» 102 10 

7 неделя «Стоит в поле теремок» 122 17 

8 неделя «Пребываем дождеград» 141 24 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Медведица с медвежонком» 160 7 

10 неделя «Шел колючий ежик» 178 14 

11 неделя «У Любочки юла в цветастой юбочке» 169 21 

12 неделя «Ботинки, босоножки, боты» 214 28 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Дрема в гости к нам идет» 234 5 

14 неделя «Как на горке - снег, снег» 254 12 

15 неделя «Новогоднее происшествие» 274 19 

16 неделя «Дедушка Мороз» 291 26 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Белый снег пушистый» 310 9 

18 неделя «Было все белым, бело» 327 16 

19 неделя «Снеговик – морковный нос» 346 23 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Кто у лошади ребенок?» 362 6 

21 неделя «Качу, лечу во весь опор» 381 13 

22 неделя «Уши мыть или не мыть» 398 20 

23 неделя «Папы всякие важны» 417 21 

МАРТ 

24 неделя «Марта – праздник мам» 436 6 

25 неделя «Понравилась вода» 454 13 

26 неделя «В гостях у кошечки» 471 20 

27 неделя «Очень рады солнышку» 489 27 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Утром» 506 3 

29 неделя «Лесной мишка и проказница мышка» 526 10 

30 неделя «Обезьянкины загадки» 544 17 

31 неделя «Голос тонок, нос долог» 561 24 

МАЙ 

32 неделя «Летит мохнатенькая» 580 1 
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33 неделя «Кто как купается» 597 8 

34 неделя «Как петух утащил Васин хлеб» 616 15 

 

 

 

 

АППЛИКАЦИЯ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 

 НОД Страница Дата 

ФЕВРАЛЬ 

21 неделя «Домик для собачки» 391 3 

22 неделя «Красивый наряд для петушка» 409 17 

23 неделя «Папин праздник» 423 20 

МАРТ 

25 неделя «Подснежник» 442 3 

27 неделя «Курочка ряба» 477 17 

АПРЕЛЬ 

29 неделя «Строим домик скворцам» 536 14 

МАЙ 

34 неделя «Здравствуй лето» 625 19 

 

  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г.  

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Величина предметов» 18 6 

2 неделя «Форма предметов» 36 13 

3 неделя «Количество предметов» 52 20 

4 неделя «В гостях у осени» 68 27 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Угощение именинницы» 87 4 

6 неделя «Большие и маленькие» 106 11 

7 неделя «Что когда бывает» 126 18 

8 неделя «Много, мало, один» 145 25 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Высоко - низко» 164 8 

10 неделя «Куклы в гостях у детей» 182 15 

11 неделя «Отгадай, что в мешочке?» 199 22 

12 неделя «Коврик с геометрическими узорами» 217 29 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Интересные домики» 236 6 

14 неделя «Низкий, повыше и высокий» 259 13 

15 неделя «Найди пару» 278 20 

16 неделя «Наряжаем елку» 259 27 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Интересные фигуры» 313 10 

18 неделя «Длинный - короткий» 332 17 
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19 неделя «Кто за кем» 350 24 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Вверх - вниз» 366 7 

21 неделя «Большой - маленький» 385 14 

22 неделя «Поровну, много, мало» 403 21 

23 неделя «Найди такую же» 422 28 

МАРТ 

24 неделя «День рождения Антона» 440 7 

25 неделя «Много или мало» 457 19 

26 неделя «Разные домики» 474 21 

27 неделя «Волшебные палочки» 492 28 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Какой форы предметы» 510 4 

29 неделя «Найди знакомую форму» 530 11 

30 неделя «Один – мало - много» 547 18 

31 неделя «Далеко – близко - рядом» 564 29 

МАЙ 

32 неделя «Волшебные домики» 583 2 

33 неделя «Кто за кем» 601 16 

34 неделя «Волшебные фигуры» 619 23 

 

 

3.9. Организация предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ОП 

ДО. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Детском саду или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Детском саду или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

Блочное планирование на лето (июнь, июль, август)  

 Утро Занятия Прогулка Вечер 

Понедельник 1н Разрезные 

картинки 

(цветы, 

насекомые) 

2н 

Пальчиковые 

игры 

3н Беседы об 

одежде в 

летний период  

4н Игры на 

развитие 

творческих 

способностей 

(рисование 

цветов) 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдения за 

деревьями, 

листочками, 

цветением. 

1нП/И «Солнышко и 

дождик», физ. упр.: 

ходьба по прямой к 

цели. 

2нП/И «Пузырь», физ. 

упр.: ходьба и бег по 

кругу 

3н П/И «Наседка и 

цыплята», физ.упр.: 

метание мяча в цель  

4нП/И «По 

ровненькой дорожке», 

физ. упр.: бег змейкой  

Труд: собирание 

веточек, игрушек. 

1н Предметное 

лото 

2н Игры с 

машинками, 

колясками. 

3н 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию 

4н Игры с 

пирамидками, 

матрешками. 

Вторник 1н Чтение Игры, Наблюдения за 1н Нанизывание 
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стихов о лете 

2н 

Рассматривание 

картин на тему 

«Лето» 

3н Игры со 

шнуровками, 

нанизывание 

бус  

4н Сюжетные 

игры «День 

рождение», 

«Дом» и др. 
 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

цветами (посадка, 

рост, цветение) 

1н П/И «Цветы и 

бабочки»,физ. упр.: 

ходьба по кругу 

парами 

2нП/И «Поймай 

комара», физ. упр: 

лазанье по лесенке 

3н П/И « Птички и 

кошка», физ. 

упр:прыжки через 

ручеек 

4нП/И «Мыши в 

кладовой»,  физ. упр: 

бег в рассыпную не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Труд: помощь 

педагогу в цветнике  

бус  

2н Показ 

настольного 

театра 

3н Игры с 

конструктором 

«Лего» 

4н Игры с 

деревянным 

конструктором 

Среда 1н 

Обыгрывание 

сюжетов 

песенок, 

потешек 

2н Показ 

настольного 

театра 

(резиновые 

игрушки) 

3н Д/И 

«Чудесный 

мешочек» 

(фрукты, 

овощи, т.д.) 

4нД/И 

«Бабочки на 

лугу» 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдения за 

природными 

явлениями (небо, 

облака, солнце, ветер) 

1н П/И «Принеси 

мяч», физ. упр: 

прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед 

2нП/И « Поезд», физ. 

упр: метание 

мешочков с песком 

3н П/И «Беги ко мне», 

физ. упр: бег в 

заданном направлении 

4н П/И «Кот и мыши», 

физ. упр: ходьба по 

ступенькам 

Труд: собирание 

игрушек после 

прогулки   

1н Игры с 

мозаикой, 

кубиками с 

картинками 

2н 

Самостоятельное 

рисование на 

летнюю тему 

3н 

Самостоятельная 

лепка, 

индивидуальная 

работа по 

сенсорике 

4н Настольные 

игры «Чей 

домик?», «Кто, 

чем питается?» 

Четверг 1н Чтение худ. 

Произведений 

К.Чуковского 

2н Игры на 

знакомство с 

окружающим 

миром(Домик, 

забавные 

прищепки и 

т.д.) 

3н Игры на 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдение за 

автомобильным 

транспортом(грузовая, 

легковая машины, 

трактор, автобус) 

1нП/И «Самолеты», 

физ. упр: подскоки на 

месте 

2н П/И «Поезд», физ. 

упр: подскоки с 

продвижением вперед 

1н Игры на 

развитие мелкой 

моторики (на 

низывание на 

шнурок) 

2н Игры с 

рамками-

вкладышами 

3н Чудесный 

мешочек 

(кубики, 
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развитие 

мелкой 

моторики(лети 

жучок, сорока- 

белобока,и т.д.) 

4нД/И «Кукла 

путешествует» 

3н П/И «Воробушки и 

автомобиль», физ. упр: 

прыжки через 

препятствие 

4нП/И «Найди 

флажок», физ. упр: бег 

в рассыпную 

Труд: собирание 

игрушек после 

прогулки 

кирпичики, 

призмы) 

4н Д/И «Далеко 

или близко» 

Пятница 1н Игры на 

развитие 

связной речи 

(части тела, 

светофор и др.) 

2н Чтение 

стихов А.Барто, 

Е. Благининой 

и др. 

3н Игры на 

развитие 

творческих 

способностей 

(лепка «Бусы» 

«Миска для 

кошечки и 

собачки») 

4нД/И 

«Дорожка из 

кубиков, 

камушков» 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдение за трудом 

взрослых, старших 

детей. 

1нП/И «Кот и мыши», 

физ. упр: лазанье по 

гимнастической 

лесенке 

2н П/И «Наседка и 

цыплята», физ. упр: 

перелезание через 

скамейку 

3н П/И «По 

ровненькой дорожке», 

физ. упр: подлезание 

под дугу 

4нП/И «Зайка», физ. 

упр: ходьба по прямой 

дорожке 

Труд: сбор веточек, 

полив цветов  

1н Картинки из 

мозаики, 

индивидуальная 

работа по 

развитию речи 

2н Игры на 

развитие речи 

«Разговор по 

телефону, кто 

как кричит? И 

т.д.» 

3н Игры на 

развитие 

творческих 

способностей 

«Украшение для 

мамы и др.» 

4н Инсценировка 

сказок «Теремок, 

Репка и др.» 

 

 

                                    

Блочное планирование на осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Утро Занятия Прогулка Вечер 

Понедельни

к 

1н Знакомство 

друг с другом, 

группой, КГН. 

2н Правила 

поведения в 

дет/саду, развитие 

КГН. 

3н Беседы об 

одежде в осенний  

период  

4н Беседы об 

окружающем мире 

Ознакомление с 

окружающей 

средой 

1подгруппа 

9-00- 9-09 

2подгруппа 

9-15 – 9-24 

Физическая 

культура 

1подгруппа 

9-30 – 9-40 

2подгруппа 

1н  Знакомство 

с территорией 

участка,  

П/И « Догоните 

кошечку» 

2н  Учить 

видеть 

изменения в 

природе, 

П/И «По 

ровненькой 

дорожке». 

1н 

Индивидуальное 

общение 

педагога с 

детьми. Игры с 

мячом. 

2н 

Занимательная 

игровая 

деятельность. 

Игра 

«Здравствуйте» 
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9- 45 – 9- 55 3н  Наблюдение 

за птицами, 

П/И «Догоните 

меня». 

4н  Наблюдение 

за природными 

явлениями, 

П/И «допрыгни 

до воздушного 

шарика». 

Труд: 

собирание 

веточек, 

игрушек. 

3н Сюжетно-

ролевые 

ситуации с 

участием 

«Петушка», 

чтение потешек. 

4н 

Формирование 

игровой 

деятельности с 

участием куклы, 

слушание 

песенок. 

Вторник 1н Знакомство с 

помещениями 

группы(спальня, 

туалет, 

умывальная 

комната), КГН. 

2н Формирование 

культуры 

поведения, КГН. 

3н Закрепление 

навыков 

ориентировки в 

помещении, за 

столом. 

4н Развитие 

предметно-

орудийных 

действий, 

сюжетное 

конструирование. 
 

Музыка  

8-51 - 9-00 

 

Конструировани

е  

1н Наблюдение 

за солнышком, 

П/И «Скати с 

горки 

мячик»,физ. 

упр.: ходьба по 

кругу парами 

2нНаблюдение 

за свойствами 

песка 

(песочница 

участка),П/И 

«Беги ко мне», 

физ. упр: 

лазанье по 

лесенке 

3н Наблюдения 

за признаками 

осени, П/И « 

Пузырь», физ. 

упр:прыжки 

через ручеек 

4нНаблюдения 

за листьями, 

П/И 

«Листопад»,  

физ. упр: бег в 

рассыпную не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Труд: помощь 

педагогу в 

цветнике. 

1н 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах на 

осеннюю тему, 

игры с мячом. 

2н Учить детей 

аккуратно 

складывать 

строительный 

материал. 

3н Игры «Гости» 

действия 

происходят в 

домашнем 

уголке. 

4н Слушание 

песенок на тему 

«Осень», чтение 

потешек, дидакт. 

Игра «Кто как 

кричит?» 

1подгруппа 

15-10 –15-19 

2подгруппа 

15-20 –15-29 

 

Среда 1н Закрепление 

КГН, 

совершенствовани

е культуры 

поведения во 

время еды. 

Знакомство с 

Действия с 

предметами 

1 подгруппа 

9-00 – 9-09 

2 подгруппа 

9-10 – 9-19 

 

1н П/И «Добеги 

до дерева», физ. 

упр: прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Наблюдение 

1н Совместные 

игры детей с 

игрушками. 

И/м.п.: 

«Умываемся» 

2н Игры с 

машинками на 
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овощами. 

2нЗнакомство с 

машинками, КГН-

продолжаем 

закреплять. 

3н Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Репка». 

4нФормирование 

доверия к 

окружающему 

миру, 

эмоционально – 

положительного 

отношения к 

детсаду. 

Рисование 

1 подгруппа 

15-20 -15-29 

2 подгруппа 

15-30 – 15-39 

погоды осенью. 

2нП/И « 

Воробышки и 

автомобиль», 

физ. упр: 

метание 

мешочков с 

песком. 

Наблюдение 

«Машина 

приехала в 

детсад». 

3н П/И 

«Потягушюшки 

- 

порастунюшки»

, физ. упр: бег в 

заданном 

направлении, 

сбор осенних 

листьев. 

4н П/И « 

Курочка - 

Хохлатка», физ. 

упр: ходьба по 

ступенькам. 

Наблюдение за 

трудом детей 

старшей 

группы. 

Труд: 

собирание 

игрушек после 

прогулки   

столах, д/и с 

использованием 

муляжей овощей 

и фруктов. 

3н 

Использование 

образных 

игрушек 

изображающих 

людей. 

4н Д/И 

«Светофор», 

игры в «Детский 

сад» 

Четверг 1н Вовлекать 

детей в общение. 

Воспитывать 

интерес к 

народным 

потешкам. 

2н Формирование 

представления о 

величине 

предметов и их 

положения в 

пространстве, 

КГН. 

3н Знакомство с 

предметами 

одежды мальчиков 

и девочек, КГН  

4н Сюжетно – 

игровой замысел « 

Осенний лес и его 

Речь и речевое 

развитие 

1 подгруппа 

9-00 – 9-09 

2 подгруппа 

9-10 – 9-19 

 

Физкультура  

1 подгруппа 

15-20 -15-29 

2 подгруппа 

15-30 – 15-39 

Наблюдение за 

цветами 

1нП/И 

«Воробышки и 

кот», физ. упр: 

подскоки на 

месте 

2н П/И 

«Машины», 

физ. упр: 

подскоки с 

продвижением 

вперед 

3н П/И 

«Зайчики по 

лесу шли», физ. 

упр: прыжки 

через 

препятствие, 

наблюдение за 

1н 

Самостоятельны

е сюжетные 

игры с 

домашними 

животными. 

2н Игры с 

куклами, 

машинками. 

Чтение стихов на 

тему КГН. 

3н Игры малой 

подвижности 

«Из-за леса, из-

за гор…», 

самостоятельные 

игры. 

4н Сюжетно-

ролевые игры на 

тему «Дом», 
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обитатели». веточками и 

листочками. 

4нП/И 

«Солнышко и 

дождик», физ. 

упр: бег в 

рассыпную, 

наблюдение за 

огородом. 

Труд: 

собирание 

игрушек после 

прогулки 

чтение потешек. 

Пятница 1н Учить детей 

ходить и бегать 

друг за другом, не 

наталкиваясь.  

2н Чтение стихов 

А.Барто, 

воспитывать 

любовь к природе 

родного края. 

3н КГН 

(аккуратность и 

опрятность в 

одежде), 

формирование 

представлений об 

окружающем 

мире. 

4н Знакомство с 

русской народной 

сказкой 

«Колобок», Д/И 

«Дорожка из 

кубиков, 

камушков» 

Музыка 

8-50 - 9-00 

 

Лепка  

1 подгруппа 

9 -15 – 9-24 

2 подгруппа 

9-35 – 9-44 

1нП/И 

«Петушок», 

физ. упр: 

лазанье по 

гимнастической 

лесенке, 

наблюдение за 

живой и 

неживой 

природой.  

2н П/И 

«Белочки», физ. 

упр: 

перелезание 

через скамейку, 

наблюдение за 

кошкой. 

3н П/И « 

Поезд», физ. 

упр: подлезание 

под дугу, 

наблюдение за 

елью. 

4нП/И « По 

ровненькой 

дорожке», физ. 

упр: ходьба по 

прямой 

дорожке, 

приближение 

зимы.  

Труд: сбор 

веточек.  

1н Картинки из 

мозаики, 

индивидуальная 

работа по 

развитию речи 

2н Чтение 

потешек, 

слушание 

песенок, сказок. 

3н Беседы об 

утреннем 

наблюдении. 

Д/И «Найди 

названное 

дерево». 

4н Инсценировка 

сказок «Колобок, 

Репка и др.» 

 

и др. 
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