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Введение 

        Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57» (далее – Детский сад 

№ 57, детский сад) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 1013 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 25 ноября 2022 г., № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

         Программа является документом, в соответствии с которым Детский сад № 57 осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

         Срок реализации Программы – 6 лет. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

         Образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 57 состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Объём обязательной части Программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60% от 

общего объёма. Объём части, формируемой участниками образовательных отношений, - не более 

40%. 

         Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

              Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

- рабочая программа воспитания,  

- режим и распорядок дня для всех возрастных групп Детского сада, 

- календарный план воспитательной работы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 57» (далее – Программа) 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(ФОП ДО), (утверждена приказом Минпросвещения России 

от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

ОП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты).  

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);  

‒ Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

‒ Устав Детского сада № 57. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель ОП ДО (п.1.6. ФГОС ДО): развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности 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 России
1
. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП 

ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 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; 
__________________________________________ 
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1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

 

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. 

Цели ОП ДО достигаются через решение следующих задач (п.10.2 ФАОП ДО).  

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах, 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
2
 

(далее вместе – взрослые);  

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.  

Основные подходы к формированию Программы 

Программа: 
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 ‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 
 
_____________________________________ 
2 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). 

 
 
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). 

 

Методологические подходы к формированию ОП ДО:   

 - культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений ОП ДО (необходимость учета интересов и потребностей ребенка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребенка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также 

предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учетом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций 

его развития. Ребенок развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку 

национальный, демографический, гендерный,  

технологический и другие вызовы. От ребенка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные 

решения, действовать в команде и др.   

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;   

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе 

образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению 

своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде,оказывающих влияние на 

формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации;  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 
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определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной 

парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как 

культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 

дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурноисторическую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком 

культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и 

неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, так и тех научных 

направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической 

культурологии;   

- андрагогической образовательной парадигме сам ребенок понимается как высшая 

ценность процесса образования. Общенаучный системный подход позволяет рассматривать ОП 

ДО как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы 

— ее открытость.  

- 1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

- Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители) воспитанников Детского сада № 57. 

-  Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   

- Для успешной реализации Программы учитываются возрастные характеристики детей 

раннего и дошкольного возрастов. 

- 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 ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

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

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 
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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 14 инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия 

ребенка.  

- Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

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

дебютом личности. 

Характеристики особенностей развития детей с особыми образовательными 

потребностями (далее - ОПП) воспитывающихся в ДОО  

-            Дети с задержкой психического развития 

- Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изобразительной деятельности, 

лепке, аппликации, конструировании: многие дети не умеют правильно держать карандаш, не 

регулируют силу нажима, затрудняются в пользовании ножницами, затруднено формирование 

графомоторных навыков.  
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- Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью. Дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на 

другое.  

- У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия 

нарушен. Дети могут соотносить предметы по цвету, форме, величине, но отмечаются ошибки при 

назывании. Отмечается отставание в формировании целостного образа предмета, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью и конструированием; 

затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.  

- У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной 

координации, пространственно-временных представлений. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия 

проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

представлений.  

- У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  

- Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в создании целого из 

частей и выделении частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами, дети 

не выделяют существенных признаков при обобщении, затрудняются при сравнении предметов, 

производя сравнение по случайным признакам. Многим детям с ЗПР присущи нарушения речи. 

Часто отмечается несформированность всех компонентов речи – дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического развития, ограниченный словарный запас. Затруднены 

словообразовательные процессы. Незрелость внутриречевых механизмов приводит к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной 

речи.  

- У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 

поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникаютконфликты, коллективная игра не складывается. 

- Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие их 

поведения и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации, ребенок безынициативен, 

его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется 

в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения; не может подчиниться 

правилам, не способен к длительным интеллектуальным усилиям.  

- Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При выполнении 

заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить 

непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает 

программу, предложенную взрослым в виде образца, и особенно в виде словесной инструкции, не 

удерживает ее на протяжении работы. Действует недостаточно осознанно, не может 

вербализировать правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, 

рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения 

задания. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля: ребенок не замечает своих 

ошибок, не может адекватно оценить результат. 

- Нарушение речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, дислалия, ринолалия) 
- Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), или нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем.  
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- Дислалия – нарушение произносительной стороны речи при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата.  

- Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

анатомофизиологическими дефектами речевого аппарата. Фонетико-фонематическое недоразвитие 

может провоцировать возникновение психологических особенностей: стеснительность, 

замкнутость, нерешительность, а также проявляться в чертах общего и речевого поведения, что 

приводит к снижению речевой и психологической активности. Старшие дошкольники с фонетико-

фонематическим недоразвитием начинают осознавать недостатки своей речи, что негативно влияет 

на эмоционально-психическое состояние ребенка и нередко ведет к осложнениям при общении. 

Такие дети стараются меньше говорить, замыкаются, нарушается коммуникативная функция речи. 

Для детей характерна эмоциональная реактивность, повышенная возбудимость. Отмечаются 

невротические реакции. Подвержены зависимости от отношения окружающих. В поведении могут 

быть проявления негативизма, агрессии.  

- Нарушения речи, обусловленные органическим поражением центральной нервной 

системы (ОНР, алалия, дизартрия и др.) 
- Общее недоразвитие речи (ОНР I-IV уровень), которое включает нарушения всех 

компонентов речевой системы.  

- Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной 

иннервацией речевого аппарата.  

- Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых 

зон коры головного мозга.  

- Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата.  

- Характеристики соматического и неврологического статуса, выражающиеся в повышении 

утомляемости и истощаемости, раздражительности, эмоциональной неустойчивости, тревожности 

и беспокойства, наличии неврологических отклонений (тики, энурез, головные боли, мышечная 

дистония, нарушение аппетита, сна), могут выражаться в недоразвитии общей и мелкой моторики, 

в нарушениях звукопроизношения, структурно-семантического оформления высказывания, в 

снижении работоспособности. 

-  Особенности состояния познавательной сферы, выраженные в отставании развития 

психических процессов, в нарушении пространственной ориентировки, в позднем формировании 

произвольности, в неспособности к длительному физическому и умственному напряжению, 

втрудности овладения анализом и синтезом, сравнением и обобщением, могут приводить к 

неравномерности развития, к не достаточному уровню общей осведомленности, к позднему 

формированию причинно-следственных связей, к низкой речевой активности, некритичности к 

собственной речи, к ограничению диапазона 334 игр, в которых долго преобладает бытовая 

тематика, к неадекватной оценке степени трудности, к более позднему формированию навыков 

учебной деятельности.  

- Состояние личностной сферы и социально-коммуникативное развитие детей 

характеризуется снижением потребности в общении, неумением ориентироваться в ситуации 

общения, иногда негативизмом, замкнутостью, раздражительностью, обидчивостью, 

неуверенностью в себе, неадекватной самооценкой, трудностями формирования самосознания и 

самооценки. Это может выражаться в нарушении развития волевой регуляции, общения и 

сотрудничества, в трудности адаптации, в несформированности способов коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь), в эмоциональной бедности, невыразительности речи, в 

нарушениях поведения. 

-            Часто болеющие дети 
- Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих 

детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-

вирусными инфекциями (ОРВИ):  

- • дети до года - четыре и более заболеваний в год;  

- • от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год;  
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- • от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год;  

- • старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год.  

- В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него 

хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и 

нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом. 

-            Леворукие дети 
- Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может 

быть временным признаком, часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга.  

- Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная 

способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на 

срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто 

впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного 

восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное 

расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и 

концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная 

работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене 

настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки 

звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). Важно помнить о том, что 

леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

- Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 
- Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое 

расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами 

как трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность.  

- В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит 

дисфункция центральной нервной системы. Дети с проявлениями СДВГ имеют выраженные 

проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. 

Страдает программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности 

регуляции побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю.  

- В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои 22 

желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования 

межличностных отношений. Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от 

преобладающих признаков:  

- • синдром гиперактивности без дефицита внимания;  

- • синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, 

спокойные, «витающие в облаках»);  

- • синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый 

вариант).  

- Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический 

диагноз, который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 

-  Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 
- Анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у 

ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, 

затруднений организации умственной деятельности); повышенная тревожность (проявляется в 

избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде 

демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть 

направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным 

воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого 

человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием 

контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не 

слышит окружающих); низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые 
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иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может 

проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная 

импульсивность.  

- Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 

сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к 

формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

-              Дети с выраженными образовательными способностями 
- Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключи тельное развитие специальных способностей. Одарённые 

дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не 

отличаться во всех отношениях от своих сверстников.  

- Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-

психологических особенностей:  

- - в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная 

исследовательская деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных 

связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне 

повышенной биохимической и электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную 

память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к классификации;  

- - раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение 

строить сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают 

словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию;  

- - в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано 

сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких требований к себе и 

окружающим, хорошее чувство юмора, иронии;  

- - в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий 

энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

- Дети-билингвы 
-  Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух 

языков, обычно первого – родного, и второго приобретённого. Может носить индивидуальный и 

массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков 

меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии 

23 обучения формируются аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной 

речи второго языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут 

возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания 

настроения, повышенная капризность и другие проявления.  

- При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети 

намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста 

лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться 

поразному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано 

начинается словотворчество; большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей 

реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная активность, 

вариативность и оригинальность в решении проблем.  

- Дети проявляющие выдающиеся способности 
- Выдающиеся способности – значительное по сравнению с возрастными нормами 

опережение в умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей.  

- Дети проявляющие выдающиеся способности, демонстрируя выдающиеся способности в 

какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться во всех отношениях от своих 

сверстников.  

- Выдающиеся способности как правило, охватывает довольно широкий спектр 

индивидуально-психологических особенностей:  

- • в познавательной деятельности – у детей проявляющие выдающиеся способности 

повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность окружающего мира, 

установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача 
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нейронной информации на фоне повышенной биохимической и электрической активности мозга. 

Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие 

способности к классификации;  

- • раннее речевое развитие обуславливает у детей проявляющие выдающиеся способности 

абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. 

Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую 

фантазию;  

- • в сфере психосоциального развития для детей проявляющие выдающиеся способности 

свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких требований 

к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии;  

- • в области физических данных для детей проявляющие выдающиеся способности 

характерен очень высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно 

дневного. 

 

1.1.2. Планируемые результаты реализации Программы 
- В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования (далее – ДО) и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО.  

- Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

- В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет).  

- В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет).  

- Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  

- Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы и не подразумевают его включения в соответствующую целевую 

группу.  

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 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;  

• элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

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

окружающим людям; 

• ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях;  
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• 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. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной 

группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей
5
, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОО.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 • планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования 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
3
;  

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся
4
.  

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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 2) оптимизации работы с группой детей.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика 

 
3 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 

 

проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной форме 

на основе мало-формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

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

поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, 

в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области.  

В процессе наблюдения 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, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки.  

Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, 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 могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые 

позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностьюдетей(изобразительной,конструктивной,музыкальнойидр.).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей 
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в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической 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, сентябрь, апрель),  

• в группах раннего возраста (2 раза в год, сентябрь, апрель).  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.Пояснительная записка  

Часть ОП ДО формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) 

расширяет, углубляет содержание обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования и ориентируется на:  

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и 

педагогов;  

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  

• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива Детского сада; 

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям 

и задачам ОП ДО; 

• сложившиеся традиции Детского сада № 57. 

          Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется 

с учётом образовательной программы «СамоЦвет» О.В. Толстиковой, О.А. Трофимовой, Н. В. 

Дягилевой, О. В. Закревской. Екатеринбург: ГАОУ ДПО «ИРО», 2019г. 

         Данная программа отвечает современным принципам государственной политики – «единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской федерации в условиях 

многонационального государства». 

1.2.1.1. Цели и задачи 

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

его многонациональности, многоаспктности. Формирование общей культуры личности с учётом 

этнокультурной составляющей образования. 

Цели образовательной деятельности: 

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

2. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Образовательные задачи: 

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

➢ Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи.  

➢Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям.  

➢ Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее.  

➢Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

➢ Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

➢ Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

➢Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 
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➢Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

➢Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи.  

➢Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям.  

➢Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее.  

➢Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

➢ Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

➢ Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

➢Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

➢Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае.  

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

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности.  

➢Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.  

➢Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

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

традициям своего и других народов. 

➢Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.  

➢ Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей.  

➢ Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства 

этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры 

разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности.  

➢Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.  

➢Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов.  

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных традиций 

региона Среднего Урала: Свердловская область, которое включено в каждыйсодержательный 

модуль образовательной деятельности ОП ДО, реализуется в группе общеразвивающей 

направленности для детей младшего и старшего дошкольного возраста. и направлена на 

обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педагогики. Содержательная часть 

программного материала отражает познавательные сведения об истории, жизни, быте народов 

Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, 

специфике игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства, о 

техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре. 

1.2.1.2. Принципы 
Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих 

принципах: 
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- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует развитию ребенка 

как субъекта деятельности (активного деятеля);  

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий 

корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и особенностей 

развития детей; 

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

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

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой;  

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, 

характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка 

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

найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит 

о развитии их мышления;  

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

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

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

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

мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 

игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, 

усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

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

чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в 

качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно 

осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических механизмов 

интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих 

ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде 

идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для 

восприятия дошкольников; 

            - принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

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

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

эмоциональному благополучию;  

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для 

поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и 

реализовать себя; 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и 

саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие 

желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через 

поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в 

реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и 

возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, 

возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать 

и принимать позицию другого; 

  -принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий 

укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных 

целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности 

ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они 

начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно 

воспринимать себя как успешного, творческого человека;  
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  - принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 

образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

 - принцип содействия, сотрудничества 

– использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 

между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, 

приобретение им собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего 

мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и совместной 

деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-

исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и 

осознанность ребенка; 

 - принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи  

- родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях 

детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребёнка: 

- открытость окружающего мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек); 

- культурное разнообразие окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, особенности предлагаемых разными культурами образцов поведения и 

образцов отношения к окружающему миру; 

- сложность и быстрая изменяемость окружающей среды с технологической точки зрения, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребёнка; 

- понимание ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор содержания 

дошкольного образования, усилия роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания; 

- многообразие окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 

для здоровья факторов, негативное влияние на физическое и психическое здоровье детей; 

- роль инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы дошкольного 

образования характеристики в том числе особенностей развития воспитанников 

- учёт природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона – 

Свердловской области, развитие интереса и воспитание уважения к родному краю, его основным 

достопримечательностям; 

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учётом 

климатических условий, национально-культурных традиций народов Урала. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-

культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 

уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в 

интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 
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Реализация содержания образования:  

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; - раскрывает 

способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и 

предметов;  

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

 - учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности;  

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у 

ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности 

эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности 

и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, 

уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически 

грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, 

максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность 

детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании 

диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных 

культур возможно при условии объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, 

родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять 

преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует 

социализации дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания 

образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения 

Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают общие 

целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, 

выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов 

организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной 

программе, отражает специфику деятельности детского сада.  

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, 

максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность 

детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании 

диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с народными промыслами, 

организация народных праздников, создание и деятельность краеведческого музея, проведение 

ярмарок, выставок детского творчества – эти и другие формы сотрудничества являются 

важнейшим звеном между дошкольным учреждением и социумом, способствуют решению 

проблем, позволяют эффективно реализовать воспитательные возможности каждого субъекта 

взаимодействия. 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования - как форма обеспечивающая 

успешность выработанной стратегии реализации Программы, совокупность ее свойств, 

отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга образовательных задач на 

конкретном этапе совместной деятельности субъектов. В нашем детском саду на протяжении 
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многих лет сложилась эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения, 

которая способствует наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и 

взрослых, поскольку она предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, мастер-

классах, где наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 

образовательного процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в 

себе практически все образовательные области.  

Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий потенциал 

участников, опирается на несколько факторов:  

• Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей 

• Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения 

• Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей  

• Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, социальной 

действительности, окружающей ребенка-дошкольника. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей сотрудничество с 

каждым учреждением строится на договорной основе с определением задач по развитию детей и 

конкретной деятельности.  

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что может повысить удовлетворенность родителей 

результатом образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного 

учреждения, является важным механизмом повышения качества образования. Мы понимаем 

качество реализации основной образовательной программы как меры соответствия достигаемого 

образовательного результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в 

развернутом варианте степень соответствия: 

• целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным 

переходом к демократическому, открытому обществу с рыночной экономикой, переходом от 

преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного объема образовательного 

материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, 

проблем в различных сферах детской деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта; 

• содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; • условий образовательной 

деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта.  

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные составляющие 

сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами по реализации Программы: 

• переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностноразвивающей;  

• приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению накопленного 

положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и дальнейшего его 

совершенствования; 

 • разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики продвижения 

детей, способствующих обеспечению жизненной успешности человека;  

• приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и обеспечение психологического комфорта;  

• изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной педагогики к 

педагогике сотрудничества, педагогике развития. Обеспечение соответствия образовательных 

результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного 

взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть 

достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с 

сообществом, т.е. в условиях открытости. Результатом открытости ДОУ для социума является:  

• соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; 

содержание образования его целям и возможностям всех воспитанников; условий образовательной 

деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение психологического комфорта; 
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 • информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-

педагогической диагностики в соответствии с социальным заказом;  

• личностно-развивающая педагогическая технология; 

 • воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к 

изменяющимся жизненным условиям, легко устанавливают коммуникации, мотивированы на 

дальнейшее саморазвитие и т.д.; 

 • материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком 

уровне. 

Природно-климатические, географические и экологические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных моментов.  

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы 

(полезные ископаемые) и природным явлениям с учётом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной 

климатической обстановки. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. Учитывая климатические и 

природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей 

домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую 

половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -15С и скорости 

ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра 

более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке).  

В городе Каменске-Уральском расположены такие крупные промышленные предприятия, как ПАО 

«СинТЗ», ОАО «СУАЛ», ФГУП ПО «Октябрь», «УПКБ Деталь».  

        Демографические условия 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), 

наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего 

возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей.  

Состояние здоровья детского населения города: - общая заболеваемость детей, количество детей с 

отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей 
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- все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, 

направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к 

здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:  

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей; 

 - желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую 

поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве 

предоставляемой услуги учреждением. 

         Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. С учетом особенностей демографической ситуации определяются 

формы, средства образовательной деятельности как в режимных моментах, так и в 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации, развивающей 

пространственно - предметной среды. Учитываются интересы и потребности детей различной 

национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через 

образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

• содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького ребенка;  

• поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Население г. Каменска-Уральского многонациональное. В результате миграционных процессов в 

городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но 

при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских 

семей, башкирских семей, марийских и др. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура 

народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего 

Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-

культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 

фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено 

создание тематических музеев. Особое внимание к формированию у детей понимания 

принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом 

выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо 

обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

 - поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников 

устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеютафористическую форму и 

поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной 
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жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен 

выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, 

касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 

содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически 

вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют собой 

комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они 

развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных 

областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются 

на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности 

искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в 

психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют 

младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и 

красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго 

сохраняются в их памяти;  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни.  

Существенным достоинством сказки является её способность создавать мировоззренческие схемы. 

Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных 

персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы 

между строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого 

ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их 

законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к 

поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней 

дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого 

общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие 

ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы 

серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой 

деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они 

черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к 

продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, 

необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок 

живет жизнью, исполненной непосредственности действенности и эмоциональности. Играя, он 

живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре 

проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико 

воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную 

гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно 

и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих 

ценностей; 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия 

подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-

прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает 

эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно прикладного 

искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому 

саморазвитию дошкольника. 
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Cоциальные условия. 

             По существующим критериям город Каменск-Уральский можно назвать промышленным. В 

отборе содержания образования, особо выделено то, что характерно для г.Каменск-Уральского, что 

есть только здесь, где живут дети, а родители работают на предприятиях: 

 - ОАО «СУАЛ» (Уральский алюминиевый завод) Продукция УАЗа - глинозем, алюминий и его 

сплавы, кремний используются в различных отраслях промышленности, прежде всего в 

моторостроении, в авиационной и космической отраслях, в радиоэлектронной промышленности, в 

энергетике, бытовой технике и т.д. Завод имеет долгосрочные внешнеэкономические связи более 

чем с двумя десятками фирм в странах всех пяти континентов мира. 

 -ОАО «Синарский трубный завод» (СТЗ) входит в семёрку крупнейших специализированных 

предприятий России по производству стальных, нержавеющих и чугунных труб.  

-ОАО Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) выпускает из алюминия и 

алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и 

бурильные, прутки, проволоку, штамповки любой конфигурации, диски для легковых и грузовых 

автомобилей, теплообменники для холодильников, окрашенные профили и конструкции, 

гофролисты.  

-ФГУП «ПО «Октябрь» (Радиозавод) (Федеральное государственное унитарное предприятие 

Производственное объединение Октябрь) является одним из крупнейших предприятий 

радиоэлектронного комплекса Российской Федерации. Выпускают различную аппаратуру – от 

простейших абонентских громкоговорителей до сложных автоматизированных систем управления.  

-ОАО «Уральский завод электрических соединителей» («Завод «Исеть») - специализированное 

российское предприятие по разработке и производству электрических соединителей для 

авиационной и космической техники, было создано в 1970 году. Основной продукцией 

предприятия являются электрические соединители, которые успешно применяются в авиационной, 

космической и ракетной технике, железнодорожном транспорте, станкостроении, медицине и др. 

отраслях промышленности.  

Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского, учтена в планировании 

образовательной работы с детьми в таких формах как акции, проекты, праздники как культурные 

традиции, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.  

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.  

Культурно – исторические особенности. Город раскинулся на живописных берегах двух рек – 

Исети и её притока Каменки Полуторакилометровая тропа Карпинского. памятниками природы: 

каменные скалы (Каменные ворота. Скала Три пещеры, Скала Мамонт, Богатырёк, Скальная 

группа Семь братьев). 

 Исторический центр — Старый Каменск, в котором находятся памятники архитектуры-здания 

XVIII и XIX веков. Три десятка памятников архитектуры регионального значения можно встретить 

в Старом Каменске. В них жили купцы, располагались школы, училища, магазины: Спасо-

Преображенский мужской монастырь, Усадьба купца Воробьева  

Краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина, Плотина на реке Каменка  

Складские помещения — Провиантские склады. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальных программ  

           Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет» 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона целевые 

ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
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• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие 

с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

Характеристика целевых ориентиров в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

Ценности Эмоционально-

чувствительный 

компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 

регулятивный) 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

Семья Ребенок проявляет 

инициативу, настойчивость 

в просьбах, требованиях 

помочь в затруднениях, 

вовлекает родственников в 

совместные действия. 

Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке 

близких взрослых 

Охотно выполняет просьбы 

членов семьи и настойчив 

в собственных просьбах 

(купить понравившуюся 

игрушку, поиграть вместе). 

Знает, как проявить 

настойчивость, 

чтобы достичь 

результата 

(плакать, 

выпрашивать, 

капризничать, 

обменивать). 

Социальная 

солидарность 

Появляется эмоциональная 

отзывчивость, способность 

к сопереживанию. В 

двигательной деятельности 

проявляет личностные 

качества (эмоциональность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

компетентность). 

Под влиянием взрослого 

ребёнок обращает 

внимание на результат 

своих действий, стремится 

к получению правильного 

результата. Проявляет 

настойчивость и 

самостоятельность при 

достижении цели. По 

инициативе взрослого 

делится с товарищами 

предметами (игрушками, 

сладостями и т. д.). 

Понимает 

«можно», 

«нельзя». 

Соотносит себя со 

своим именем. 

Труд и 

творчество 

Стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих двигательных 

Обозначает словами 

игровые действия. 

Проявляет интерес и 

активность в 

Знает назначение 

основных бытовых 

предметов, знает 

назначение 
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действий. Проявляет 

эмоциональную 

вовлеченность в предметно-

манипулятивную 

деятельность. Проявляет 

радость при достижении 

желаемого результата 

использовании 

движущихся игрушек 

(каталок, тележек, 

автомобилей, мячей) и 

различных движений для 

решения игровых и 

практических задач. В 

самостоятельных занятиях, 

играх руководствуется 

замыслом, представлением 

о конечном результате 

действия. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания. 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

окружающих 

предметов и 

игрушек. 

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

Семья Делится с родителями 

радостью или огорчением 

по поводу игры. 

Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке 

взрослых в быту. 

Охотно выполняет просьбы 

членов семьи по 

соблюдению норм 

бытового и игрового 

поведения. 

Знает правила 

поведения в семье 

(«можно», 

«нельзя»). 

Социальная 

солидарность 

Испытывает удовольствие 

от самообслуживания («я 

сам»). 

Охотно обслуживает себя 

сам, бережно обращается с 

вещами и игрушками. 

Стремится играть в 

подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными движениями 

(ходьба, бег, бросание, 

катание, ползание). По 

инициативе взрослого 

делится с товарищами 

предметами (игрушками, 

сладостями и т. д.). 

Стремится совершать 

поступки, одобряемые 

взрослым 

Знает нормы 

обращения и 

назначение 

бытовых 

предметов (чайник, 

электрические 

приборы и пр.). 

Знает место 

игрушек 

Труд и 

творчество 

Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в 

предметно-

манипулятивную 

деятельность. Начинает 

проявлять радость при 

достижении желаемого 

результата. 

Проявляет интерес к 

созданию совместно со 

взрослым условий для 

движений: приносит и 

раскладывает предметы. 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. Пытается 

Знает назначение 

основных бытовых 

предметов, знает 

назначение 

окружающих 

предметов и 

игрушек. 

Обозначает 

словами игровые 
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действовать по образцу, 

предложенному взрослым. 

Появляется способность 

удерживать интерес к 

конкретному виду 

деятельности. 

действия. 

Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

Семья Сочувствует близким 

людям. Настойчиво 

требует от членов семьи 

соучастия в своих делах. 

Делится радостью или 

огорчением по поводу 

отношений с близкими 

родственниками. Может 

проявлять признаки 

ревности по отношению к 

близкому взрослому. 

Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке 

взрослых. Проявляет 

чувство симпатии к 

близким родственникам. 

Стремится привлечь 

внимание членов семьи к 

своим действиям, 

поступкам. Создаёт 

знакомый образ с помощью 

простейших действий 

(делает, как мама, как папа; 

бежит, как мышка; скачет, 

как лошадка). Охотно 

выполняет просьбы членов 

семьи 

Называет 

основные функции 

родителей, 

бабушек, дедушек, 

братьев, сестер 

(папа работает, 

мама готовит, 

бабушка вяжет, 

дедушка отдыхает, 

брат учится и пр.). 

Социальная 

солидарность 

Чувствителен к 

отношению взрослого, к 

его оценке. Тонко 

различает похвалу и 

порицание. Возникает 

взаимная симпатия при 

взаимодействии со 

взрослыми. Доверчиво и 

открыто относится к 

посторонним взрослым. 

Инициативен по 

отношению ко взрослому. 

По напоминанию 

взрослого соблюдает 

правила элементарной 

вежливости (говорит 

«спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания»). Стремится 

совершать поступки, 

одобряемые взрослым. 

Обращается за помощью и 

оценкой своих действий. 

Умеет перестраивать своё 

поведение в зависимости 

от поведения взрослого. 

Понимает 

«можно», 

«нельзя». 

Познание мира и 

норм 

взаимоотношений 

со взрослыми 

происходит на 

основе подражания 

Социальная 

солидарность 

Чувствителен к 

отношению взрослого, к 

его оценке. Тонко 

различает похвалу и 

порицание. Возникает 

взаимная симпатия при 

взаимодействии со 

взрослыми. Доверчиво и 

открыто относится к 

посторонним взрослым. 

Инициативен по 

отношению ко взрослому. 

По напоминанию 

взрослого соблюдает 

правила элементарной 

вежливости (говорит 

«спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания»). Стремится 

совершать поступки, 

одобряемые взрослым. 

Обращается за помощью и 

оценкой своих действий. 

Умеет перестраивать своё 

поведение в зависимости 

Понимает 

«можно», 

«нельзя». 

Познание мира и 

норм 

взаимоотношений 

со взрослыми 

происходит на 

основе 

подражания. 



32 
 

от поведения взрослого. 

Труд и 

творчество 

Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в 

предметно-

манипулятивную 

деятельность. Охотно 

подражает взрослому, 

выполняет его просьбы и 

инструкции. Начинает 

проявлять радость при 

достижении желаемого 

результата 

Активно подражает 

взрослому, в играх 

воспроизводит действия 

взрослых – качает куклу, 

танцует с ней и т. п. 

Появляется способность 

удерживать интерес к 

конкретному виду 

деятельности. 

Знает назначение 

основных бытовых 

предметов, правил 

действия с ними. 

Обозначает 

словами трудовые 

действия (строю, 

мою, стираю 

платье кукле, варю 

суп и пр.). 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 

Семья Может проявлять признаки 

ревности по отношению к 

братьям, сестрам. 

Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке 

взрослых. Ситуативно 

проявляет чувство 

симпатии к родственникам 

одного возраста. 

Осуществляет ситуативное 

взаимодействие с 

братьями, сестрами 

Знает содержание 

некоторых 

социальных ролей 

(«брат», «сестра», 

«бабушка» и пр.) 

Здоровье Способен мирно 

отстаивать свои интересы. 

Способен спрашивать 

разрешения. Способен 

адекватно выражать свое 

недовольство. 

  

Социальная 

солидарность 

Возникает взаимная 

симпатия при 

взаимодействии со 

сверстниками 

Контактирует со 

сверстниками на основе 

общих действий с 

предметами. По 

инициативе взрослого 

делится с товарищами 

предметами (игрушками, 

сладостями и т. д.). При 

контроле взрослого 

способен выполнять нормы 

поведения, связанные с 

аккуратностью, 

сдерживанием 

агрессивности, 

послушанием (не 

толкаться, не обижать 

сверстников). 

Складывается 

эмоционально-

практическое 

взаимодействие со 

сверстниками. Ребенок 

предлагает сверстнику 

игрушки, помогает, 

сопереживает сверстнику, 

Знает нормы 

поведения, 

связанные с 

аккуратностью, 

сдерживанием 

агрессивности, 

послушанием (не 

толкаться, не 

обижать 

сверстников). 



33 
 

присоединяется к игре со 

сверстниками 

Труд и 

творчество 

Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в ролевую 

игру. 

Овладевает ролевым 

поведением, 

предполагающим 

сознательное наделение 

себя и партнёра той или 

иной ролью. Пытается 

действовать по образцу, 

предложенному взрослым. 

Появляется способность 

удерживатьинтерес к 

конкретному виду 

деятельности. 

Знает содержание 

некоторых 

социальных ролей 

(«мама», «папа», 

«доктор», 

«продавец», 

«шофер» и пр.) 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства 

Семья Ребенок проявляет 

инициативу, 

настойчивость, вовлекает в 

совместные действия, 

делится радостью или 

огорчением по поводу 

художественно-

эстетической деятельности 

Складывается творческое 

общение с членами семьи 

(подпевать, танцевать, 

придумывать вместе сказку 

и пр.) 

Знает свои 

любимые книжки, 

детские песенки, 

любимые сказки и 

мультфильмы. 

Социальная 

солидарность 

Сочувствует персонажам 

мультфильмов, 

литературным героям. 

Появляется эмоциональная 

отзывчивость, способность 

к сопереживанию: 

сочувствует персонажам 

мультфильмов, 

литературным героям. 

Эмоционально откликается 

на чтение взрослого, 

исполнение песенок, 

попевок. 

Передает игровыми 

действиями действия 

персонажей в соответствии 

с текстом. Ребенок 

предлагает взрослому 

почитать любимую сказку, 

спеть понравившуюся 

песенку. Присоединяется к 

танцевальным движениям 

взрослого. 

Понимает 

содержание песен, 

стихов, сказок в 

соответствии с 

возрастом. Знает 

содержание 

понятия «плохой» , 

«хороший» 

Труд и 

творчество 

Испытывает 

положительные эмоции 

при выполнении 

двигательных действий 

(рисовать, танцевать, 

лепить, вырезать и пр.) 

Проявляет радость при 

достижении желаемого 

результата 

Проявляет интерес к 

двигательной 

деятельности, желание 

выполнять физические 

упражнения (танцевать, 

кататься с горки и пр.). 

Расширяется репертуар 

танцевальных движений 

(вращение кистями рук, 

пружинка, притопы и 

прихлопы и др.). 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

игровом поведении. 

Пытается действовать по 

Знает некоторые 

танцевальные 

движения, знает 

названия 

некоторых сказок. 

Обозначает 

словами действия, 

которые ему 

хочется сделать 

(слушать сказку, 

рисовать, лепить, 

играть в 

конструктор и пр.) 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования (дошкольный) могут существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

образцу, предложенному 

взрослым. Появляется 

способность удерживать 

интерес к конкретному 

виду деятельности. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Семья Ребенок проявляет 

инициативу, настойчивость 

в вовлечении членов семьи 

в совместные физические 

действия. Испытывает 

потребность в 

эмоциональной поддержке 

физических действий со 

стороны членов семьи. 

Проявляет радость в 

разных видах двигательной 

активности. 

Может выполнять во 

взаимодействии со 

взрослым ползание, 

лазанье, разнообразные 

действия с мячом. Под 

руководством членов семьи 

соблюдает правила 

безопасности в разных 

видах двигательной 

активности. 

Знает основные 

правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

в семье, особенно 

при повышенной 

двигательной 

активности. 

Социальная 

солидарность 

Стремится управлять 

своим телом. 

Осваивается ряд основных 

движений – ходьба, бег, 

подпрыгивание. 

Развивается способность 

сохранять устойчивое 

положение тела, 

координационные 

способности, гибкость, 

ориентировка в 

пространстве относительно 

своего тела. 

Приспосабливает 

движения к препятствиям 

(перешагнуть через 

препятствие, регулируя 

ширину шага; подлезть, не 

задев, и т. д.) 

Знает ряд 

основных 

движений – 

ходьба, бег, 

подпрыгивание. 

Труд и 

творчество 

Проявляет интерес к 

созданию совместно со 

взрослым условий для 

движений, различных 

видов деятельности. 

Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в 

двигательную 

деятельность. Проявлять 

радость от разных видов 

двигательной активности. 

Приносит и раскладывает 

различные предметы для 

совместной деятельности. 

Может перемещаться мягко 

в ходьбе, беге, прыжках, 

бросать большие и 

маленькие предметы. 

Знает назначение 

основных бытовых 

предметов, знает 

правила действия с 

ними. 
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           Дети с различными недостатками в физической и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основой образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребёнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а так же индивидуально-типологические особенности развития ребёнка. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям. Описание 

образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития 

ребёнка (в пяти образовательных областя) 

В образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57» определены содержательные 

линии образовательной деятельности по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с п. 17 ФОП ДО, ссылка: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

           В каждой образовательной областизадачи и содержание образовательной деятельности 

соответствуют с п. 17 ФОП ДО  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21 

           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;  

• 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;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21
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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.  

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 
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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 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.  

 

Познавательное развитие (П. 19. ФОП ДО); 

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;  
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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 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 эмоциональноположительное 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 
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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.  

 

Речевое развитие (П. 20 ФОП ДО); 

От 3 лет до 4 лет  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

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); 
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-           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 играхдраматизациях, повторять 

за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр;  

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

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций;  

- поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в 

процессе совместного слушания художественных произведений.  

Художественно-эстетическое развитие (П.21.ФОП ДО); 

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;  

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);  
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• 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;  

• 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 театральноигровой 

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;  
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• 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.  

  

Физическое развитие (П.22.ФОП ДО); 

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.  

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.  

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 
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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:  
- 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).  

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).  

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.  
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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.  

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).  

Активный отдых: 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня на свежем 

воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют подвижные игры иигровые 

упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкальноритмические 

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.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь»,  

«Здоровье», что предполагает:  

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;  

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, увере 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического 

развития и саморазвития;  

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни.  

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 

80%. Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина 

дошкольников и школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата.   

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на 

государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в 

Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)
1
, главной целью данной меры является охват всего населения страны общим 

спортивным движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут сдавать и взрослые, и 

дети. Однако начнут внедрение именно в системе общего образования.  

Настоящий проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» содержит 

актуальность выбранной темы, цели и задачи, анализ ситуации и желаемых результатов, проектное 

решение, оценку необходимых для реализации проекта ресурсов, описание ожидаемых 

результатов, возможных рисков и способов снижения.  

                                                           
8
Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" // 

Российская газета.  
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Проект является практически значимым для систем образования регионального, 

муниципального уровней. Идея проекта состоит в получении адаптированной к веяниям времени 

системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также возможности 

реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, находящемся на территории 

Российской Федерации.  

Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых:   

-отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного процесса 

к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения;    

- недостаточное привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным 

занятиям физической культурой;   

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их моральный и 

физический износ задачам развития массового спорта в стране;   

- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей здорового образа жизни;   

- здоровый образ жизни не стал нормой для большинства обучающихся;    

- недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и спорта в средствах массовой 

информации.  

Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с выделением в 

комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) уже 

могут сдавать нормативы ВФСК ГТО так как образовательная деятельность ДОУ направлена на 

совершенствование техники основных движений, которые входят в перечень испытаний комплекса 

ВФСК ГТО.  

У обучающихся дошкольных образовательных учреждений осуществляется не только 

физическое развитие, требования к которому закреплены в действующем стандарте, но и 

формируется представление о ВФСК ГТО.  

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще одна форма 

работы по формированию здорового образа жизни.   

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы   

ФГОС ДО определяет в п. 23. «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). С 

учетом индивидуальных особенностей детей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов педагогические работники выбирают формы, методы, способы и средства для 

эффективной реализации программы.  

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 

– организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются формирование 

у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – организованной 

самостоятельной деятельности.   

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса.   

Организация обучения детей.  
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы имеют личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения и обеспечивают активное участие детей в 

образовательной деятельности в соответствии с возможностями и интересами    
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 Согласно ФГОС ДО педагога может использовать различные формы реализации 

Программы, в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:   

Для достижения задач воспитанияв 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) 

дополняется методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей:  

‒информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребенка 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 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; 
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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.  

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов   

 

Организационно - методическим инструментарием организации педагогической 

деятельности, определяющим набор форм, методов, способов, приёмов и средств обучения 

являются педагогические технологии:  

 

Название технологии  Цель технологии  

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ— это 

технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья дошкольников:  

-закаливание КГН, ходьба по массажным 

дорожкам    

- утренняя гимнастика, гимнастика для 

глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика гимнастика пробуждения, 

артикуляционная гимнастика, воздушные 

процедуры   - подвижные игры   

- спортивные праздники, развлечения и 

досуги;  

- недели здоровья;  - соревнования;    

- прогулки-походы  

беседы по валеологии. 

Применительно к ребенку - обеспечение 

высокого уровня реального здоровья  

воспитаннику детского сада и воспитание 

валеологической культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его, 

валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной 

медицинской,  психологической самопомощи и 

помощи. Применительно к взрослым - 

содействие становлению культуры здоровья, в 

том числе культуры профессионального 

здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей.   

Технология самостоятельной исследовательской 

деятельности - это вид интеллектуально-

творческой деятельности на основе поисковой 

активности и на базе исследовательского 

поведения; - это активность ребенка, 

направленная на постижение устройства вещей, 

связей меж ду явлениями окружающего мира, 

их упорядочение и систематизацию 

Развитие познавательно - исследовательской 

активности детей дошкольного возраста   

Технология детского экспериментирования — 

это способ организации 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.   

Создание условий для осуществления детского 

экспериментирования.   

 

Педагогическая технология экологического 

образования детей дошкольного возраста   

Реализация  интегрированного  подхода к 

экологическому образованию  детей 

дошкольного возраста.   
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Педагогическая технология, основанная на 

ТРИЗ, позволяет работать по алгоритму, 

осваивать модели разных явлений и применять 

их к различным жизненным ситуациям   

Обучение способам творческой деятельности. 

Развитие качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; 

поисковой активности, стремления к новизне; 

речи и творческого воображения   

Технологии  основ  безопасности 

жизнедеятельности.   

Создание  условий  для формирования 

безопасного поведения детей.   

Лнчностно-ориентированные технологии   Обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, выявление и 

реализация имеющихся природных 

потенциалов у дошкольников.   

Педагогическая технология - метод проектов. 

Способ организации пед. процесса, основанный 

на взаимодействии педагога и воспитанника, 

способ воздействия окружающей средой, 

поэтапная   

Направить познавательную деятельность 

воспитанников на определенный и 

запланированный результат, который 

получается при решении той или иной 

теоретически или практически значимой 

проблемы 

Название технологии Цель технологии 

практическая деятельность по достижению 

поставленной цели и дидактич. Задачи, 

получения реального творческого продукта, 

который можно использовать в дальнейшей 

деятльности и презентации полученных 

результатов.   

 

Образовательное событие (ОС) — это особая 

ситуация, которая организуется педагогом в 

образовательных целях. Погружения детей в 

особые увлекательные истории с продолжением 

и неожиданными поворотами.  Это обучение в 

действии   

Содействие становлению ребенка как 

личности. Передача культурно-исторического 

опыта в разновозрастном сообществе (от 

взрослого — детям, от старших и более 

опытных детей - малышам) в процессе 

коллективной, эмоционально окрашенной и 

субъективно значимой для детей деятельности, 

направленной на достижение обозначенной 

самими детьми цели, для социального и 

личностного развития детей, охраны и 

укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия   

Утренний и вечерний круг. Это технология, 

которая позволяет стимулировать речевую 

активность детей, их мыслительные 

возможности.  

Развивающий диалог, основан на свободном 

общении, дети предстают, как равноправные 

участники, как собеседники, сотрудники. 

Ребёнок и взрослый находятся в динамичной 

позиции («ищу, пробую, не удовлетворяюсь, 

продолжаю поиск»)   

Развитие связной речи детей, раскрытие «я» 

ребенка (познанию его себя, своих мыслей, 

собственных действий и состояний).   

Помочь развитию творческого, продуктивного, 

диалектического мышления   

Технология позитивной социализации — это 

умение ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свое 

поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других, 

Освоение дошкольниками 

первоначальныхпредставлений социального 

характера и включение их в систему 

социальных отношений общества. 
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«ровестничество»   

Клубный час - технология развития личности 

ребёнка, которая заключается в том, что дети 

могут в течение одного часа свободно общаться 

друг с другом и перемещаться по детскому саду 

соблюдая определённые правила поведения, и 

по звону колокольчика.   

Позитивная социализация ребенка в условиях 

ДОУ. воспитание дружеских отношений между 

детьми   

различного возраста, уважительное отношение 

к окружающим   

 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе.   

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка 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 педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность.   

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии с ФОП ДО (П.24.) и 

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 
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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 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 форм в состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях.  

К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• образовательный челлендж, 

 •  интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных 

форм. К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
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Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в 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 режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

‒ экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

Для детей дошкольного возраста:  

-Центр двигательной деятельности  

-Центр сюжетно-ролевой игры  

-Центр музыки и театрализованной деятельности  

-Центр опытно-экспериментальной деятельности  

-Центр познания  

-Центр книги  

-Центр творчества  

-Центр конструирования  

-Экологический центр  

-Центр безопасности  

-Уголок уединения  

- Центр патриотического воспитания  

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.  

Ккультурным 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);  
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‒ 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.  

Конкретное содержание образовательных областей определено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, целями и задачами образовательной программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы и др.  

Культурных практики ребенка дошкольного возраста  

Культурные практики ребенка – это активная, продуктивная образовательная деятельность.  

Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. На основе взаимодействия с взрослым у ребенка 

формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, черты характера, стиль 

поведения.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Речевая деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
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Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:   

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к  

завтраку);   

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;   

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;   
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - свободное общение 

воспитателя с детьми.    

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в режимных моментах  

Культурные практики  Интегрированные 

виды деятельности  

Содержание 

 

Утренний круг/ 

Вечерний круг 

-Игровая   

-Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора   

-Познавательно-

исследовательская 

Практикование детей в участии (соучастии) - 

открытый диалог с детьми.  «Детский совет», 

(утренний сбор/круг) предполагает общее 

обсуждение событий (групповых, личных), 

описание переживаний, возможность 

поделиться желаниями, ожиданиями, 

новостями, получить новую информацию от 

других, спланировать свой день. Основные 

задачи группового сбора: эмоциональный 

настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового 

культурного общения, развитие навыка 

ведения коммуникации, планирования 

групповой и собственной деятельности, 

согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор наиболее 

значимых для него дел.   

В ходе группового сбора каждый получает 

возможность рассказать о событиях, описать 

свои переживания, поделиться своими 

новостями, желаниями, получить новую 

информацию от других (детей, взрослых).  

Культура участия предполагает, что у ребенка 

имеется опыт принятия на себя 

ответственности – внимание не только к 

своим собственным нуждам, но и к другим, к 

пониманию потребностей других, 

совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. 

Педагог должен предоставить детям право 

принимать ответственные решения, создать 

для этого надлежащие условия.   

Вечерний (итоговый сбор) предполагает 

ежедневное подведение итогов дня, итогов 

реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию.   
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Социальные акции -Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

-Познавательно-

исследовательская   

-Музыкальная   

-Изобразительная  

-Двигательная   

Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и 

личностно значимо, комплексное, 

событийное мероприятие, действие, могут 

проводиться в соответствии с тематическим 

планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, 

консолидации усилий и формирование 

положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и 

социальными институтами.   

Игротека   

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно-

конструктивная)   

-Игровая   

-Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

-Познавательно-

исследовательская   

Направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры   

Гостиная (литературная, 

музыкальная, 

Литературно-

музыкальная, 

театральная) 

-Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

-Музыкальная   

-Игровая   

форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.   

Минутки общения -Игровая   

-Коммуникативная  

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

форма, направленная на формирование у 

дошкольников морально-нравственных 

представлений и приобретения опыта 

посредством решения проблемных ситуаций 

реально-практического условно-вербального 

и имитационно-игрового характера.   

Детский досуг -Игровая  

-Коммуникативная  

-Музыкальная  

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора         

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха   

Соревнование   -Двигательная   

-Игровая   

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для спортивных и 

подвижных игр, развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и 

соревнований   

Библиотека -Познавательно-

исследовательская  

-Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

создаёт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению.   

Викторина - Коммуникативная  форма организации работы с детьми, 
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- Познавательно-

исследовательская   

- Игровая   

- Музыкальная   

Восприятие 

художественной 

литературы 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных областей 

знания.   

Творческая мастерская   

 

-Изобразительная  

-Коммуникативная  

-Игровая   

форма организации детей в процессе которой 

повышается творческая активность, 

способствующая развитию практических 

навыков   

КВН  -Познавательно-

исследовательская  

-Коммуникативная   

-Музыкальная   

-Двигательная   

Восприятие художественной литературы 

форма организации детей в процессе, 

которого даются юмористические ответы на 

заданные, импровизация на заданные темы и 

разыгрывание подготовленных заранее сцен 

Коллекционирование   -Коммуникативная  

-Познавательно-

исследовательская  

-Игровая  

-Восприятие 

художественной 

литературы  

-Изобразительная  

-Музыкальная   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединённых по определённым 

признакам и имеющих научную, 

историческую или художественную ценность   

Проект   -Коммуникативная   

-Познавательно-

исследовательская   

-Игровая   

-Музыкальная   

-Изобразительная   

-Восприятие 

художественной 

литературы    

-Трудовая   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается решение 

какой - то проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, 

средств в соответствующих видах детской 

деятельности и решение интегрированных 

задач соответствующих образовательных 

областей   

Выставка   -Изобразительная  

-Коммуникативная  

-Игровая   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит подготовка и 

публичная демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или 

совместных) их деятельности по 

определенной теме (рисунки, поделки)   

Путешествие -Познавательно  

– исследовательская  

-Коммуникативная   

-Игровая   

-Двигательная   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит передвижение 

пешком или на транспорте по какой-либо 

территории с целью получения информации 

познавательного характера, либо закрепления 

ранее изученного материала в ходе 

реализации видов детской деятельности и 

решения интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей   

Ярмарка   -Коммуникативная   

-Восприятие 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит ознакомление 
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художественной 

литературы и 

фольклора  

- Музыкальная   

-Игровая   

-Коммуникативная   

их с популярной традицией устраивать в 

установленное время и в определенном месте 

торжища, куда съезжаются продавцы и 

покупатели товаров с целью купли-продажи   

Редакция газеты 

(журнала) 

- Коммуникативная,   

-Познавательно-

исследовательская   

-Игровая   

-Восприятие 

художественной 

литературы   

-Изобразительная   

форма организации работы с детьми, 

основанная на взаимодействии педагога и 

воспитанников, в процессе которой 

происходит подготовка и выпуск 

периодического издания(газеты/журнала) 

согласно выбранной тематике, 

предполагающая реализацию 

интегрированных видов детской 

деятельности и решение интегрированных 

задач соответствующих образовательных 

областей   

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

        В соответствии с ФОП ДО (П.25.) 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют 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;  

- 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;  
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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. 

педагогами обеспечивается:   

- поддержка инициативы в разных видах деятельности;   

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.  

  

В дошкольном возрасте педагогами обеспечивается:   

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими детьми;   

- поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения;   

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях;   

- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, 

вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным;   

- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам;   

- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия;   

- поощрение использования в игре предметов-заместителей.   

Педагоги предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила 

поведения, овладевать социальными навыками:   

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом;   

- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;   

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности;   

- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать 

очередность и пр.);   
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- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах деятельности.  

Педагоги предоставляют возможность для творческого самовыражения: поощрение импровизации 

в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, 

смену и совмещение ролей);   

- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях;   

- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации;   

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.);   

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, 

театрализованной и конструктивной деятельности детей;   

- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), 

исходя из их собственных позиций, предпочтений.   

Педагоги поощряют творческую инициативу детей:   

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью;   

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств;   

- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт;   

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера.  

Педагоги создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах 

деятельности:   

- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник;   

- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки;   

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет;   

- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и 

из различного материала (природного и бросового);  

Педагоги предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников:   

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка 

обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности;   

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников;   

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям.   

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств развития 

познавательной инициативы.  

Основными средствами поддержки детской инициативы и развития самостоятельности детей 

являются:   

- создание развивающей предметно-пространственной среды;   

- опора на виды деятельности, в которых ребенок может быть максимально 

самостоятельным;   

- этнокультурные особенности.  

Поддержка детской инициативы, детского творчества связана с созданием социальной ситуации 

развития ребенка, через три группы условий:   

- предметно-пространственные (обрудование, мебель, игрушки);   

- социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками); деятельностные 

(организация детских видов деятельности).   
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Социальная ситуация развития 

Предметно-

пространственные 

условия 

Материалы и оборудование должны обладать двумя основными 

свойствами: трансформируемость и полифункциональность. Благодаря 

этому реализуется возможность изменения среды в зависимости от 

новых образовательных задач, ситуаций, интересов, возможностей 

детей. Изменение предметной среды способствует возникновению 

новых игр, инициативы, и каждый ребенок тем самым может 

удовлетворить свои интересы.   

Социальная ситуация 

развития 

Социальная ситуация развития предусматривает изменение стиля и 

способов взаимодействия взрослого с детьми: общение должно быть 

нацелено на понимание причин поведения ребенка. В основе 

поддержки детской инициативы – «феноменологическая открытость» - 

способность понимать мотивы поведения ребенка, его потребности, 

эмоциональные переживания. «Когда меня понимают, я лучше 

понимаю себя» - такая установка влияет на формирование адекватной 

самооценки и выработку новых моделей поведения.   

Деятельностные условия Деятельностные условия направлены на организацию обучения без 

психологического давления на ребенка, на основе его мотивации. Речь 

идет об организации совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, где педагог выступает партнером ребенка, а тот с интересом 

участвует в деле, которое предлагает взрослый. Педагог должен уметь 

мотивировать детей, владеть вариативными формами работы, создавать 

проблемные ситуации.   

Важнейшим условием реализации Программы является создание образовательной среды,  

и эмоционально комфортной и развивающей для ребенка. Пребывание в ДОУ должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  Важнейшие 

образовательные ориентиры – это:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); - 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время «режимных моментов» (сон, туалет, еда) ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, применять свое 

мышление и воображение.  

Главным принципом создания образовательной среды ДОУ является сочетание и чередование:  

- ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные 

извне (воспитателем, правилами группы, другими участниками образовательного процесса и т.д.); 

- адаптивная составляющая;   

- ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, выбирает материал, 

партнера, способ деятельности, придумывает правила игры и т.д. – пространство детской 

инициативы.   

 Множество ситуаций находится между обозначенными двумя полюсами, по-разному сочетая 

адаптивную (осваивающую, принимающую) составляющую и инициативную, самостоятельную:   

- ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри большой темы 

события, которым живет группа, детский сад или создавать собственные темы проектов или 

событий;  

- в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок может выбирать 

предмет изображения, материал, способ и место работы и т.д.;  

- ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на общей 

выставке или нет, будет он выступать на концерте или будет наблюдать и т.д.; ребенок придумал 

игру, но согласовывает свои действия с партнерами по группе, с  
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товарищами по игре, с режимом дня;  

- ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом деятельности длительное 

время – и так далее.  

Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и пространства 

собственной инициативы.    

Главной задачей при проектировании образовательного пространства ДОУ является грамотное 

сочетание, мера ситуаций разного характера, их вариативность в опыте ребенка.   

В детском саду выстраивается образовательное пространство определенным образом, 

поддерживая все типы ситуаций с помощью соответствующих инструментов:   

Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка создаются следующие условия:   

• Детей учат различным приемам и техникам реализации собственных идей.   

• В режиме дня «свободная деятельность» занимает длительное время (от 3 до 4 часов, в 

зависимости от возраста детей). Это время не может быть занято организованными видами 

деятельности (игры, проводимые воспитателем, подготовка к празднику и т.д.).   

• Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть изменена 

самим ребенком (легкие ширмы, столы и стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.).   

• Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие 

дидактические материалы, однако не отвлекает ребенка, не рассеивает его внимание.  

Пространство и его оснащение открывает воспитанникам широкий круг разнообразных 

возможностей для реализации инициативы воспитанников, их семей и сотрудников ДОУ.   

• Предусмотрено постоянное совершенствование образовательной среды, способствующей 

игровой активности воспитанников.   

• Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и заниматься 

своим делом, не прибегая к помощи взрослого. Доступность обеспечивается расположением 

материалов на низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными контейнерами и т.д. 

Главный критерий – возможность ребенка длительное время заниматься чем-то интересным без 

обращения к взрослому. Среда часто меняется воспитателем, исходя из его наблюдений за 

интересами детей группы и из детских изменений среды.   

• Предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть включены в 

любую детскую деятельность, игру, проект. Развивающие игры и иные дидактические материалы 

предполагают разнообразие действий ребенка, возможность открывания нового(младший ребенок 

– ощупывает и обнюхивает, старший – играет по правилам или даже придумывает собственный 

способ действия с дидактическим материалом). Развивающие материалы предполагают множество 

уровней сложности в работе с ними.   

• В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. Это могут быть 

индивидуальные подписанные стол и стул, подобранные под его рост и возраст, либо общие 

коврики, мобильные столы и стулья, которые могут быть заняты ребенком на время работы, и 

тогда любой другой ребенок должен попросить разрешения, договориться присоединяться к игре 

или работе товарища.  

• В пространстве группы и ДОУ задаются разные пространства предъявления детских 

продуктов:  

- легко сменяемые стенды и демонстрационные столы / полки, на которых ребенок может 

разместить свою работу (младшим детям сначала помогает воспитатель).   

- «Детский совет», и иные собрания группы или ее части (утренние и вечерние), на которых 

дети – по желанию – делают сообщения, утром, чем они хотят заниматься в течение дня, 

обсуждают темы возможных проектов и вечером, доклады или иные способы представления 

собственных результатов деятельности. Важно, чтобы в эти моменты дети располагались в кругу и 

видели друг друга.   

- праздники и иные события как демонстрация детских продуктов (они строятся не 

сценарным, а рамочным образом).  

• В жизни группы возникают события, основанные на проявленном детском интересе, как его 

продолжение и развитие. Эти события не стоят в календарном плане заранее, поскольку возникают 

прямо здесь и сейчас.   
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• Форма индивидуальных детских проектов (скорее – «квази-проектов») позволяет ребенку 

заявить свои интерес и намерение, использовать ресурсы группы (книги, знания других ребят, 

воспитателей и родителей), довести дело до продукта и предъявить его товарищам по группе или 

даже всем желающим в детском саду. Важно следить за тем, чтобы детские проекты не 

подменялись поручениями воспитателя.   

• Поддержка детской инициативы – это особая работа воспитателя. В ее основе лежит 

безоценочное внимание к детским действиям. С одной стороны, воспитатель обращает внимание 

на доведение детского действия до продукта, на простоту или сложность выбранного ребенком 

способа действия, однако он не может оценивать продукты и самого ребенка, сравнивать между 

собой. Воспитатель использует безоценочные «я-суждения» для обсуждения детских работ.   

• Воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной деятельности, 

обеспечивая тем самым возможность детей на концентрированное ответственное самостоятельное 

действие.   

Для обеспечения промежуточных ситуаций, сочетающих адаптивные и инициативные 

составляющие, необходимо учитывать следующее:   

• Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной и яркой, но и 

ограниченной по ресурсам. Например, наличие материалов в единственном или ограниченном 

количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом.   

• Важно сочетать разные типы событий – общие, спланированные заранее и задаваемые 

извне воспитателем или графиком работы детского сада, и спонтанно возникающие по инициативе 

детей.   

• Игры и события, организованные воспитателем, должны предполагать значительную долю 

вариативности детского поведения. Праздник или событие ни в коем случае не сценируются. 

Взрослыми задается базовая тема или сюжет, внутри которого возможномножество ролей (часть из 

них может даже не предполагаться группой организаторов), детских выступлений, проектов и 

поведений.   

Для обеспечения ситуаций освоения и принятия норм необходимо:   

• Задать возможность большого разнообразия детского поведения внутри ситуаций, 

подчиняющихся правилам (от пассивного наблюдения за праздником до активного участия в нем).  

Это особенно важно в период адаптации ребенка.   

• Разъяснять детям смысл правил и норм.  

Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей инициативы и становления 

субъектности ребенка в образовательном пространстве детского сада должны присутствовать:   

• «Детский совет», и иные формы предъявления и обсуждения детьми своих достижений.   

• Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в открытой вариативной  

среде, в которой ребенок видит разное поведение детей и взрослых и разные реакции на эти 

поведения. Ребенок действует не на основе оценки взрослого (потому что его похвалили или, 

напротив, оценили низко), а на основе внутренней мотивации, которая поддерживается богатством 

предметно-пространственной среды и действий ровесников и взрослых.   

• Взрослый не должен помогать ребенку в том, что он может сделать сам, тем более делать 

это инициативно, без просьбы ребенка. Введение нормы «попроси меня о помощи» позволяет 

ребенку оценивать собственные возможности и искать ресурсы, обращаясь к тому или иному 

взрослому или старшему товарищу. Это основа самооценки и – в будущем – проектной и учебной 

деятельности.   

• Множественность ситуаций выбора позволяют ребенку научиться принимать решения.   

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности»  

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

«Центр игры и общения»  

-воспитатель организует условия игры, отводя время и место и обустраивая сцену действия таким 

образом, чтобы стимулировать воображение детей; 

-подбирает и организует материалы, создавая максимальные возможности для развития игры 

ребенка; 
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-введение новых стимулирующих элементов, изменение окружения таким образом, чтобы оно 

дало толчок появлению новых идей; 

-тение книги, затрагивающей тематику детских игр, используются по-разному. Если дети 

проявляют интерес к некоторой теме, книга может обогатить этот интерес и доставить им 

удовольствие; 

-экскурсии в общественные учреждения, даже если они длятся не очень долго, активизируют игру, 

обогащают знания, стимулируют развитие понятий и представлений ребенка о мире; - в помощь и 

поддержку игре в комнате могут быть развешены картинки, иллюстрирующие различные 

аспектысюжетов, которые дети выбирают для игры. Эти картинки можно использовать как 

предмет обсуждения, способствуя тем самым развитию понятий. Картинки, связанные с недавней 

экскурсией, могут улучшить осознание детьми полученных впечатлений;   

-взрослые, посещающие группу, могут быть использованы как дополнительный источник 

информации и приглашаться с какими-то специальными Целями;   

-беседа по следам каких-то событий или в связи с теми или иными интересами или заботами, 

которые проявились у детей;   

-следует не вмешиваться в игру и не управлять ею, если речь не идет о физической или 

эмоциональной безопасности, поскольку это может затормозить свободное выявление и лишить 

игру спонтанности;   

-демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, 

игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал);   

-словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового характера;  - 

словесное обозначение действий ребенка в целях установления соответствия между этими 

действиями и конкретной ролью;   

-демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов);   

-расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем (посредством 

чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных гостей);   

-помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося 

материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома с родителями в 

качестве семейного проекта);   

-предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини сценариев;  

- организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной форме) с 

последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам следуют;  

индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их сверстники, в 

целях последующего использования этих детей в роли игровых «менторов». 

 

«Центр книги», «Центр зарождающейся грамотности» 

-центр книги должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале - плед, стульчики, подушки и, 

если возможно, диван. Книги привлекательно расставлены на полках. Набор книг соответствует 

спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь 

книжки-картинки, рассказы, справочники, поэзия, книжки-раскладушки, сказки, биографии, 

волшебные сказки, развлекательные издания.    

-воспитатель узнает от родителей об интересах ребенка в области книг, рисования, музыки и т.д.   

-помощь в выборе книг, запись рассказов детей, помощь в организации совместного  пользования 

книгами и обогащение знаний детей отвечая на их вопросы;   

-для побуждения детей к обсуждению, необходимы вопросы или рассказывание истрий;  

- уважение к первым попыткам ребенка читать, писать, называть буквы, высказываться;   

-погружение детей в языковую действительность, разговоры, сюжетную игру и пение;  

- окружение детей богатым набором письменных и печатных принадлежностей, где можно 

осуществить выбор и проимитировать образ жизни взрослых;   

-набор речевых игр;   

-иллюстративный материал. 

«Центр изобразительного творчества» 

Воспитатель мотивирует детей к творчеству, поддерживает интерес экспериментированию:   
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- предоставление детям множества предметов, идей и стимулов, чтобы поддержать и развить их 

интерес к искусству.   

-внесение в группу произведений искусства, чтобы дети могли посмотреть на него и поговорить о 

нем;   

-размещение в помещении копии известных произведений искусства;   

-обсуждение произведения искусства, представленные в детских книгах;  

-сбор природных материалов, чтобы их можно было обсудить с детьми или использовать 

втворческих проектах;   

-организация занятия рисованием или живописью под музыку;   

-обеспечение сенсорного опыта - вкусового, обонятельного, слухового, тактильного, 

кинестетического - и предложение детям отразить его средствами искусства;   

-обеспечение достаточного пространства для каждого ребенка, чтобы ему было удобно работать;  

- обеспечение выбора цветов, разнообразия предметов и большого количества материалов, 

достаточных для того, чтобы несколько детей могли работать независимо друг от друга;  

- нахождение рядом с ребенком, который нуждается в подбадривании, демонстрация ему своей 

заинтересованности;   

-внимательность ко всем детям во время работы и выказывание одобрения их усилиям (улыбка, 

похлопывание по плечу, комментарий по поводу цвета, линии или комбинации тканей. Можно 

сказать, также ребенку: «Ты здорово потрудился»);  

- комментирование детских работ справедливо и честно;   

-предоставление детям свободы и времени для экспериментирования;   

-помощь детям в надевании халата, если они собрались заняться живописью;   

-поощрение детей пользоваться мольбертом (он должен быть всегда наготове);   

-проставление имени и даты на каждую работу ребенка. Если ребенок по собственной инициативе 

рассказал что-то о своей картине, запись этого на обороте;   

-вывешивание по инициативе некоторых из работ каждого ребенка на стены на уровне глаз 

ребенка, а также на специальном стенде для родителей;   

-разрешение детям брать свои работы домой;   

-поощрение бережливости в использовании материалов;   

поощрение детей к тому, чтобы они убирали за собой место после занятий, но при этом работать 

необходимо вместе с ними. 

«Центр музыкального творчества и театрализации» 

-использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются голоса 

детей и воспитателя;   

-поддержка самостоятельных шагов детей в музыке;   

-записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети 

придумывают свои танцы;   

-использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как им 

хочется;   

-изготовление и использование музыкальных инструментов. 

«Центр безопасности и жизнедеятельности» 

Воспитатель инициирует в центре безопасности и жизнедеятельности осуществление некоторого 

проекта, связанного с безопасностью.    

Центр безопасности и жизнедеятельности — это область таких занятий, которая может привлечь к 

себе центр конструирования и другие центры.   

Дети могут изготовить дорожные указатели, вывески магазинов и другие обозначения для 

построек. Использование картона и палочек для изготовления знаков «стоп» помогут упорядочить 

движение в игрушечном городе и обогатят знания детей об общественных помощниках, правилах 

движения и символическом использовании цвета. Если же дети строят мосты и лодки, они могут 

решить нарисовать реку на бумаге и включить это в свою конструкцию.   

Дети могут захотеть нарисовать то, что они сделали перед тем, как это будет разобрано.   

Можно схематически изобразить размеры и формы зданий и отдельных блоков. Можно 

использовать блоки, чтобы сравнить вес разных предметов в комнате. 
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«Центр песка и воды» 

-предоставление детям в нужный момент увеличительных стекол, образцов пород, сосудов с водой 

и прочих материалов, которые необходимы в эксперименте;   

-предоставление детям материалов и времени, а также организация направляемых видов  

деятельности, воодушевление детей к нахождению ответов на их вопросы;   

-предоставление детям необходимого времени, чтобы рассказать о том, что они увидели, что они 

думают и что их заинтересовало;   

-введение материалов, которые вписываются в тему или проект, над которыми работает группа;   

- поощрение детей думать о том, что они делают, и исследовать свойства материалов, которые они 

используют;   

-вопросы воспитателей, побуждающие детей решать проблемы и выдвигать гипотезы по поводу 

различных «что?», «почему?» и «как?». 

«Центр исследований и открытий» 

-заинтересованность исследованием самого педагога (задает вопросы, демонстрирует отношение 

типа «Давайте попытаемся», основное для научного познания), дети впитывают это и берут 

энтузиазм педагога за образец;   

-помощь детям наблюдать за известными предметами и событиями;   

-обеспечение детей интересными материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть их к 

постановке вопросов в ходе манипулирования материалами и начать поиск ответов на эти 

вопросы;  

- предоставление возможности изучать математические отношения через манипуляцию 

конкретными предметами, то есть для игры с множеством вещей, которые дети могли бы 

сортировать и пересчитывать;   

-изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для развития базовых 

навыков математического мышления. 

«Центр конструирования» 

-организация центра конструирования со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он 

привлекал детей;   

-все материалы сразу не выкладываются, их следует добавлять, убавлять, менять и создавать в 

соответствии с динамикой интересов детей;   

-поощрение всех детей в проведении времени в центре конструирования и уделение особого 

внимания, чтобы там бывали не только мальчики, но и девочки;   

-конструктивное комментирование работы детей («Я вижу, вы взяли три блока одинаковой 

формы», «Вы кладете блоки один на другой, чтобы получилось высокое здание», «Как это у вас 

получилось, что мост не падает?»);   

-вопросы, помогающие детям решать их проблемы, избегая давать ответы;   

-добавление необходимых материалов;   

-подбор и чтение детям книг на темы, связанные с тем, что дети строят;   

-планирование экскурсий для пополнения знаний детей по той или иной теме и учет их 

предложений;   

разрешение детям сохранять их постройки до следующего дня, если это возможно. Такая 

необходимость возникает не каждый день, а лишь когда дети вложили очень много сил в создание 

чего-то и продолжают это достраивать или же используют возведенную конструкцию для 

сюжетноролевой игры. Если постоянно заставлять детей разбирать их постройки в конце дня, это 

снизит в их глазах ценность собственной работы. 

«Центр здоровья и движений» 

-организация центра здоровья и движения со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он 

привлекал детей;   

-изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для двигательной 

активности;   

-поощрение всех детей в проведении времени в центре здоровья и движения, и уделение особого 

внимания, чтобы там бывали и мальчики, и девочки. 
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Педагогические действия, направленные на формирование у ребенка любви и уважения к самому 

себе, понимания того, что он любим и значим для других 

 Педагогические действия   

1 Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе  

1 Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо 

2 Поддерживают доброжелательные отношения между детьми (предотвращают конфликтные 

ситуации, собственным примером демонстрируют положительное отношение ко всем детям) 

3 Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех, свободный 

разговор и пр.) 

4 Голос взрослого не доминирует над голосами детей 

5 Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным 

методам, которые обижают, пугают или унижают детей 

2 Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми  

1 Обращаются к детям по имени, ласково (гладят по голове, обнимают, сажают на колени и т.п.) 

2 В индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне» 

3 Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание к настроениям, 

желаниям, достижениям и неудачам каждого ребенка, успокаивают и подбадривают  

расстроенных детей и т.п.) 

4 Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками 

которых они были (о своей семье, друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сами делятся своими 

переживаниями, рассказывают о себе   

5 Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при 

встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.)   

3 Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении 

1 Выслушивают детей с вниманием и уважением   

2 Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения детей, обсуждают их 

проблемы   

3 Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности (вместе 

поиграть, почитать, порисовать и пр.); в случае невозможности удовлетворить просьбу ребенка 

объясняют причину 

4 Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности  

1 При организации игр и занятий принимают во внимание интересы детей 

2 В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают привычки, 

характер, темперамент, настроение, состояние ребенка (терпимо относятся к затруднениям, 

позволяют действовать в своем темпе, помогают справиться с трудностями, стремятся найти 

особый подход к застенчивым, конфликтным детям и др.) 

3 Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении детьми 

младшего и среднего дошкольного возраста; отмечая ошибки старших детей, делают это мягко, 

не ущемляя достоинство ребенка 

4 Помогая ребенку освоить трудное или новое действие, проявляют заинтересованность и 

доброжелательность 

5 Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической диагностики его 

развития 

5 Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными 

потребностями  

1 Помогают детям с особыми потребностями включиться в детский коллектив и в 

образовательный процесс 

2 Уделяют специальное внимание детям, подвергшимся физическому или психологическому 

насилию (своевременно выявляют случаи жестокого или пренебрежительного обращения с 

ребенком, оказывают поддержку ребенку и его семье, в соответствии с рекомендациями 

специалистов 
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6 Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей  

1 Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением 

2 Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его личности, 

не ущемляют его достоинства (например, «Ты поступил плохо», но не «Ты плохой» и т.п.). 

3 Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного действия или 

средство для исправления ошибки   

7 Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных 

психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка  

8 Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности  

 

Педагоги:   

-строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и создания индивидуальной программы 

развития для каждого ребенка, учитывающей его потребности;   

-понимают, что их выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие ребенка в 

видах деятельности, либо создавать препятствия; - педагоги осознают, что если дети испытывают 

трудности в обучении, то происходит это потому, что их технологии и методы обучения не 

позволяют этим детям освоить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают 

способностью учиться;   

-выбирая определенные методы и приемы, стараются добиться того, чтобы особенности и 

потребности большинства детей не препятствовали их участию в работе и достижению успеха в 

деятельности;   

- используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными 

потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны развития;   

-постоянно следят за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что, 

возможно, метод не «работает» в отношении конкретного ребенка или группы детей, и готовы 

предпринять соответствующие меры для адаптации;   

-направляют и облегчают процесс познания ребенка, стимулируют познание, разделяя с ребенком 

ответственность за обучение;    

-планируют и создают условия для развития детей, всегда учитывая индивидуальные способности 

каждого ребенка;   

-предоставляют детям разнообразные материалы и создает ситуации, которые дают им 

неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда 

делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как устроен мир. Изученные 

понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений;   

-внимательно наблюдают за тем, как дети работают с материалами, что помогает им определить, 

какие задания следует давать детям, исходя из их интересов, специфических потребностей, стилей 

восприятия; отмечают, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, стараются выяснить 

причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;    

-умеют задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. 

Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. Они также позволяют 

понять мыслительный процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не только 

мышление, но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом 

спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем 

запоминание фактической информации;    

-отводят время на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей; - обсуждают 

с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. Часто обсуждение 

идеи, которая в результате оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение 

верного ответа;   

-умеют идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. 

Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые - наоборот. 
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Инициативные педагоги вовремя заменят материалы или найдут способ продолжить и развить 

занятие, которое имеет особенный успех. Они предлагают детям новые занятия, чтобы приучить 

их активно пробовать новое;    

-умеют признать, что они чего-то не знают, — это лучше, чем дать неверную или неточную 

информацию. Говоря «не знаю», воспитатели тем самым создают обстановку, в которой они и дети 

вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. При этом дети учатся 

пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся;    

-общаются и играют с детьми, разделяют их стремление узнать новое и проявляют интерес ко 

всему, что дети делают и исследуют;  

-умеют почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим 

себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания.    

Работа с одаренными детьми    

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности.    

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. В наше время выражение «одарённые дети» употребляется весьма 

широко. Если ребёнок обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, 

значительно превосходит сверстников, его могут называть одарённым. Все одарённые дети учатся 

легко, быстро и очень успешно. Одаренных детей можно назвать нестандартными детьми. У них 

свои мысли, своя позиция, которая отличается от общепринятой точки зрения. Они иногда 

увлекаются тем, что непонятно ни сверстникам, ни родителям. Характерными особенностями, 

основными отличиями одаренных детей являются отличная память, необычайная внимательность, 

любознательность, абстрактное мышление, стремление к постижению нового, у таких детей более 

высокая скорость мышления, умение прослеживать причинно-следственные связи и 

классифицировать информацию. Одаренных детей отличает умение широко пользоваться 

накопленными знаниями.    

В педагогике детская одаренность рассматривается по времени ее проявления. Замеченную у 

ребенка одаренность психологами, педагогами, родителями, называют актуальной одаренностью.    

Детская одаренность, которая не сразу заметна для взрослых, называется потенциальной 

одаренностью.    

В педагогике выделяется несколько категорий одаренных детей.    

• с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями;    

• с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями;  

• с высокими творческими способностями;   

• с высокими лидерскими способностями;    

• не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью мышления и особенностью психического склада.    

Современное состояние системы образования характеризуется всё большим вниманием к 

поддержке и развитию внутреннего потенциала развития личности одаренного ребёнка. Самым 

сенситивным периодом для развития проявлений одаренности является раннее детство 

идошкольный возраст. Доказано, что каждый ребёнок от рождения наделен огромным 

потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность 

каждому ребенку достигать больших высот в своем развитии. Для всех детей главнейшей целью 

обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития всех 

способностей и дарований с целью их последующей реализации в профессиональной 

деятельности. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую очередь 

возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. Таким образом, 

поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его 

способностей – это особо важная задача воспитания и обучения одаренных детей в детском саду.    



70 
 

Это объясняется, во-первых, значимостью способностей для развития личности, вовторых, 

возросшей потребностью общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, способных 

созидать новое в различных сферах жизни.  В работу по выявлению, поддержанию и развитию 

одарённых дошкольников должны быть включены родители, педагогический коллектив, 

социальные институты, широкая общественность. Решая вопрос об организационных формах 

работы с одаренными детьми, следует признать нецелесообразным выделение таких 

воспитанников в особые группы. Одаренные воспитанники должны воспитываться и обучаться в 

группах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной 

адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени 

одаренности других воспитанников.    

Цели работы с одаренными детьми: создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации.    

Воспитательная цель: воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и 

высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных убеждений. 

Образовательная цель: расширение единого образовательного пространства детского сада для 

социально значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей.    

Развивающая цель: развитие способностей одаренных детей к включению в любую духовно-

практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, страны и самой 

личности.   

Задачи:    

1. Создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей, поиск и 

систематизация методов диагностики.    

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального развития одаренных 

детей, в образовательном процессе и в свободной деятельности; для реализации их творческих 

способностей в научно-исследовательской и поисковой деятельности.    

3. Внедрение инновационных педагогических технологий воспитания и обучения одаренных 

детей.    

4. Создать условия, способствующие организации работы педагогов с одаренными детьми в 

соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и творческих 

возможностей.   

5. Совершенствовать научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей.    

6. Просветительская и партнерская работа с родителями, детскими общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования.    

7. Обмен опытом педагогов по работе с одаренными детьми на муниципальном и 

региональном уровне.    

8. Создание банка данных одаренных воспитанников детского сада.    

В обучении одаренных детей дошкольного возраста применяются четыре основных стратегии 

обучения:    

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной 

категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с 

особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального 

развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение других 

форм организации учебно-воспитательной деятельности не представляется возможным.    

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают 

особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области 

деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение ими этих знаний, деятельности.    

3. Обогащение. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно 

времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой деятельностью, 

соответствующей виду их одаренности.    

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития 

воспитанников. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных 

объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 
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интерпретаций, что способствует формированию у воспитанника личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как правило, такие 

программы не существуют как самостоятельные. Они являются либо компонентами обогащенных 

программ, либо реализуются в виде специальных учебно-воспитательных программ.    

Формы работы с одаренными детьми:   

•индивидуальный подход в образовательной деятельности, использование в практике    

•элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм занятий;    

•участие в мероприятиях ДОУ;   

•интеллектуальные игры;    

•создание детских портфолио.   

Планируемые результаты:    

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами 

одаренности.    

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных 

программ поддержки и развития одаренных детей.    

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов 

одаренности.    

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к  творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и исследовательской 

деятельности.    

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.    

6. Повышение ответственности воспитателей детского сада при организации работы с 

одаренными детьми.    

7. Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными детьми.    

8. Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к одаренным 

детям.    

Формы организации учебно-воспитательной деятельности с одаренными детьми:    

1. Ознакомление с пространственными отношениями.    

2. Развитие элементов логического мышления.    

3. Развитие речи и ознакомление с художественной литературой.    

4. Развитие элементарных математических представлений.    

5. Подготовка к обучению грамоте.    

6. Конструирование.    

7. Подготовка к сюжетно-ролевой игре.   

8. Ознакомление с природой.  

9. Ознакомление с элементарными физическими явлениями.  

10. Изобразительное искусство.   

11. Экспериментальная мастерская, выявление новых способностей у детей путем внедрения 

новых педагогических технологий.    

12. Работа по индивидуальным образовательным маршрутам.    

Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей:   

• круглый стол- психологическое и педагогическое сопровождение родителей    

• одаренного ребенка;    

• поддержка и поощрение родителей одаренных детей;   

• создание условий для самореализации одаренных детей для проявления творческих и 

интеллектуальных способностей.   

2.1.5. 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;  
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- 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: 

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;  
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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 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 сдетьми 

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), педагогическиебиблиотеки 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. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье:   

• предусмотрено комплексное сопровождение развития ребенка в семье, регулярное 

планирование содержания индивидуальной поддержки, постоянное взаимодействие с семьей и 

постоянное совершенствование индивидуальной поддержки;  

• осуществляется комплексное сопровождение развития ребенка в семье (все 

образовательные области), индивидуальная поддержка развития в соответствии с 

запланированным содержанием. Напр., имеется лист рекомендаций в портфолио ребенка;   

• педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (логопеда, педагога дефектолога, психолога, сурдолога);  

• педагог находится на связи с родителями (родителям доступна возможность общения с 

педагогом лично или с помощью электронной почты, мессенджеров и пр.). Родители могут задать 

вопрос о развитии ребенка и получить ответ педагога;  

• педагоги иногда навещают семьи (особенно семьи в тяжелой жизненной ситуации) на дому 

и оказывают им поддержку в воспитании ребенка;  

• в распоряжение родителей предоставляются информационные ресурсы, развивающие их 

навыки;  

• проводятся образовательные мероприятия для просвещения родителей.   
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Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования:  

• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.    

• Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут 

способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным 

желанием помочь своим детям.   

• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за 

советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.    

• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательной системы ДОУ.   

В основе совместной деятельности семьи и ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования заложены следующие принципы:   

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей.   

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 

средств, условий, результата развития ребенка.   

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей.   

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми.   

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

«конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью обеспечения 

успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития.   

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования выстраивается по следующим направлениям:   

• вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, 

экспертноаналитическую деятельность;   

• организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей;   

• практическая помощь семье в воспитании ребенка;   

• использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и 

семейного воспитания;   

• оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей;  

• разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей;   

• активизация педагогического самообразования родителей;   

• расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг.   

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования   

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е.  

наличие представлений:   

• о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования;   

• о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного  

возраста;   

• о педагогической деятельности в целом;   

• о специфике работы с детьми дошкольного возраста;    

• об адекватных средствах и условиях развития ребенка;    

• об особенностях образовательного процесса в детском саду;  

• о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста.   

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.   

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса.   

4. Удовлетворенность образовательными услугами.   

5. Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в планирование, 
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организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены образовательными 

услугами.   

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ООП:  

- Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.  

- Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др.  

- Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев.  

- Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях.   

Формы взаимодействия родителей и детей в домашних условиях:   

- доступны информационные ресурсы, которые они могут использовать для расширения 

собственных знаний о развитии ребенка и осведомленного участия в нем (информационные, 

литературные, аудио и видеоматериалы);    

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и 

подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.;   

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда, дела;   

- полноценно общаться с ребёнком;   

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка;   

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения морали, 

образцов родительского поведения;   

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных 

членов семьи, родителей и педагогов;   

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил 

поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к людям;   

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков;   

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу жизни — 

всей семьёй вести здоровый образ жизни;   

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, 

а также в укреплении и обогащении традиций ДОУ;   

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об 

этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка);   

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой 

(растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье 

(рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая наблюдения с 

реальной жизнью ребёнка;   

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с 

достопримечательностями;   

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и 

материалами (поверьте, вам понравится!);   

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в ДОУ и 

задавать как можно больше вопросов.   

Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования    

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.   

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель 

взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя 



77 
 

конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, 

и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями — значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведённое мероприятие.   

2) Индивидуальный подход.   

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как 

помочь ребёнку в той или иной ситуации.   

3) Сотрудничество, а не наставничество.   

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт 

положительныйрезультат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка.   

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское 

собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом.  

5) Динамичность.   

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития и представлять собой открытую  

и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

          2.1.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

(п.27.ФОПДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166) 

 

(п. 28. ФОП ДО  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=168)  

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 57» направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей в том числе детей с ОВЗ; оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

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 № 57» 

осуществляют педагоги, педагогипсихологи, дефектологи, логопеды, музыкальный руководитель и 

инструктор по ФИЗО.  

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;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=168
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• 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.  

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее – Программа КРР) в 

соответствии с ФГОС ДО, которая включает:  

‒ 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 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 ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 57» 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 ОП на основе рекомендаций ППК 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;  
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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 низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).  

Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее 

(дошкольное) образование на основе особых образовательных потребностей данных категорий. В 

то же время, практически каждая из представленных категорий может входить в 

симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации 

обеспечение качества образовательного процесса становится возможным в рамках определённого 

пересмотра ценностных характеристик образования и созданию своевременных практических 

рекомендаций для организации условий образования и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.  

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.  

Индивидуальная образовательная программа одним из программно-целевых документов педагогов 

ДОУ, характеризующих ценностно-целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное 

обеспечение (программно-методическое, предметно-развивающее) образовательной деятельности 

одаренного ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом 

характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания педагогической 

образовательной стратегии, целью которой является организация педагогического коллектива 

образовательного учреждения и родителей на достижение поставленных целей образования 

ребенка с ООП, при выполнении запрограммированного плана действий за определенный 

временной период.   

Индивидуальная образовательная программа:   

- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, что 

является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную индивидуальную 

образовательную технологию, которая является показателем изменений, вносимых в 

образовательный процесс;    

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей ближайшего 

окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка взрослых цели, задачи, условия и 

средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию локальных изменений: 

обновление образовательной деятельности за счет внедрения методов и приемов, 



80 
 

организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, позитивную динамику его 

образовательных достижений;    

- определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения 

прогнозируемого результата, который должен быть получен к определенному моменту времени 

(кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для 

достижения ожидаемого результата развития ребенка);    

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в развитии 

ребенка в период реализации образовательных целей и задач.   

 В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как технология 

достижения прогнозируемого результата образовательной деятельности с ребенком.    

Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-развивающего и дополнительного 

образования позволит создать максимально адаптированную траекторию развития ребенка.   

 Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом повышенного уровня 

«трудности».   

 Коррекционно-развивающее образование  обеспечит  своевременную  помощь  и 

поддержку ребенку в решении возникших проблем в его развитии.    

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения его 

потребностей в разных сферах продуктивной деятельности, окружающей действительности, 

расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с семьей воспитанника.  

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 программ/методик 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями;  
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‒ 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;  

- 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. 

2.1.7. Рабочая программа воспитания  

2.1.7.1.  Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

Пояснительная записка  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается 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.  
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Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности 

российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное,самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России
 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

воспитания  

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

воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей.  

 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;  
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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.  

2.1.6. Направления воспитания  

Патриотическое направление воспитания  

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению.  

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

воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах.  

Социальное направление воспитания  

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

4) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях.  
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5) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека.  

Трудовое направление воспитания  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания  

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный 

мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

2.1.7. Рабочая программа воспитания 

2.1.7.1. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Целевые ориентиры воспитания  
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей.  
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

   

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно 

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку.  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

  Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес 

к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества.  

Демонстрирующийпотребность в двигательной 

деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха.  
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Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности.  

 

2.1.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детсковзрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:   

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной  

среды;   

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;   

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО;   

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;   

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, − в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:   

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,   
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− соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;   

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.      

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам. Важными традициями Детского сада в аспекте 

социокультурной ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, его 

окрестностей и края:  

- ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. («Утро радостных встреч»).  

Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. («Утренний круг»).  

В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. («Вечерний круг») Обращает 

внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

- ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

- ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней. 

Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено 

другими событиями. Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. Ежегодно проводятся 

мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, 

«Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»;   

• окружающей природе: акция «Кормушка для пичужки», «Осень», «Весенняя капель»  

«День птиц»;   

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;   
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год»,  

«День матери», «День семьи», «23 Февраля», «8 марта», «День Победы», «День народного 

единства» 

• наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

 Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность.  

Для реализации целей и задач воспитания детей в Детском саду существуют следующие 

формы организации деятельности образовательного процесса:   

-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;   

-тематический модуль, коллекционирование,   

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,   

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час,   

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,   

- театрализованные игры, инсценировки.   

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда 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.  

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). Коллектив прилагает 

усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить 

учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и 
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общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: 

патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 

могут пополнять знания.  

Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

- 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 ДОО 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 - объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в Детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие 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.  

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя 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.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Придаёт детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает у детей 
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стремление и умение 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 детском саду 

созданы условия для взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

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.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

Воспитатели соблюдают 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;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; - знание 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; - соответствие внешнего вида 

статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Детский сад № 57 - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, 

в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному 

и инновационному будущему.  

 Основные традиции воспитательного процесса в Детском саду  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога.   

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Детского сада в качестве наиболее доступных и действенных в 
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воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.   

3. Воспитатели и специалисты Детского сада ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.   

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

Детском саду существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы.   

Воспитательный процесс в Детском саду выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:   

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;   

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;   

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;   

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;   

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;   

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;   

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;   

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;   

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;   

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; - духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   
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- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 

сообщество.   

Задачи воспитания  
Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей  

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнестинаправления 

воспитания и образовательные области. Содержание рабочей программывоспитания реализуется в 

ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательныхобластей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» соотносится 

спатриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

 образовательная область «Познавательное развитие»  соотносится с познавательным 

ипатриотическим направлениями воспитания; 

 образовательная область «Речевое развитие»  соотносится с социальным иэстетическим 

направлениями воспитания; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» соотносится сэстетическим 

направлением воспитания; 

 образовательная область «Физическое развитие»  соотносится с физическим иоздоровительным 

направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина»,«Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба»,«Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направленийвоспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному  пункту, родному краю, своейстране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам,  родителям (законнымпредставителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному  наследию своего народа, кнравственным и 

культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира,  основанной на представлениях одобре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности  к сопереживанию,общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активнойличностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка  нравственного, социально значимогопоступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному  дошкольнику напряжениюфизических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно  относиться к результатам своеготруда и 

труда других людей. 

Решение 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 длячеловека, 

общества, страны; 
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 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к  истории и достижениямродной 

страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям – представителям разных  народов России независимоот их 

этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным  символам страны (флагу,гербу, 

гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к  природе родного края, роднойстраны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими  принятые в обществе правила инормы 

культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности,  умения чувствовать красотуязыка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественноэстетическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота»,«Человек», 

«Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости,  восхищения, любви) кразличным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового,социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствиис возрастными 

особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному  наследию российского народа, 

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

«Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного  отношения к окружающемумиру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе  интеграции интеллектуального 

иэмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и  реализации творческого потенциалакаждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческойсамореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие»направлено 

на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных  представлений о жизни, здоровье ифизической 

культуре; 

 становление эмоционально–ценностного отношения к  здоровому образу жизни,интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладениюгигиеническими нормами и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности,  уверенности, нравственных и волевыхкачеств. 

Региональная составляющая. Задачи воспитания: 

- Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям,животным, 

человеку. 

- Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своегонарода; 

осознание себя жителем г. Каменска-Уральского и территории Урала, гражданиномсвоей страны, 

патриотом. 

- Развивать важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливатьвзаимосвязи, обобщение; формировать экологическую культуру детей; учить 

бережному иосознанному отношению к природе. 
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- Дать детям первоначальные знания о возникновении г. Каменска-Уральского,развивать интерес к 

его истории. 

- Воспитывать патриотические чувства к г. Каменску-Уральскому. Формироватьуважительное 

отношение к месту и территории, где ты родился. 

- Воспитывать чувство гордости за г. Каменск-Уральский, регион, где живем. 

- Научить детей свободно ориентироваться в названиях памятников природы иархитектуры;  

узнавать на иллюстрациях и слайдах памятные места и памятники архитектуры; 

знать людей, которые участвовали в становлении нашего города;  

знать фамилии людей,которые прославили наш город; знать названия элементов архитектуры; 

находить сходства иразличия в памятниках архитектуры. 

- Обогатить знания детей о достопримечательностях г. Каменска-Уральского. 

- Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей родного города. 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры через ознакомление с бытом,обычаями 

традициями русского народа, фольклорно-художественными промыслами,декоративно-

прикладным искусством, воспитание духовности, нравственности, творческогопатриотизма 

(широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок,частушек;  

учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные итеатрализованные 

игры;  

знать и различать народное искусство, как основу национальнойкультуры). 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации: ссылка ФОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=186 

  - Работа с родителями (законными представителями)  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО.  

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.    

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 

группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.    

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.    

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.    

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры 

«Сферум»  и через платформу zoom.    

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.    

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=186
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образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.    

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Детского сада № 57, в 

группе детского сада в социальной сети, на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском 

саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 

нормативно правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие 

документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и 

др.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть 

работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.    

События образовательной организации  

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. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

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.  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 Детского сада, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со 

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. п.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные 

праздники экологической направленности:   

• «Всемирный день земли»,   

• «Всемирный день воды»,   

• «Международный день птиц»,   
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• «Международный день животных».   

Международные праздники социальной направленности:   

• «Всемирный день «спасибо» 

 • «Всемирный день улыбок».  

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду:  

• Празднование Нового года   

• Выпускной бал  

• День знаний   

•День Победы   

• 8 марта   

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на 

народных традициях и фольклорных материалах:   

• «Осенины»,   

• «Масленица»,   

• «Колядки»,   

• «Праздник русской березки».   

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- танцевальный флэш-моб,   

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,   

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,   

- концерты,   

- ярмарки. Планируются совместные досуговые события с родителями:  

- концерты,  

- фестивали,   

- выставки совместных коллекций,   

- выставки семейного творчества,   

- встречи с интересными людьми,  

- спортивные и музыкальные праздники.  

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно составляемом 

общностью педагогов Детского сада примерном календарном плане воспитательной работы.  

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и 

двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, 

устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и 

должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся 

сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие 

люди должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, 

объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад.  

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей 

задачей.   

Уклад жизни ДОУ:   

• «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений 

отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

пр.);   

• «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;   

• «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно 

еще поработать, развитие рефлексивных навыков;  

• «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;   
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• «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и 

поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 

каждого ребенка в группе;   

• «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении;   

• «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для психологического 

комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия;  

• «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, 

тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;   

• «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков;   

• «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные):  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;   

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;  

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы и 

прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

образовательной программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также национально-

культурных и климатогеографических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.   

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды:  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 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) должны обеспечивать:  
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- 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.  

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.  

Вся среда Детского сада и групп гармонична и эстетически привлекательна.  

Социальное партнерство  

Детский сад взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров 

и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Организации Цель взаимодействия, задачи Направления, формы 

сотрудничества 

ОМС «Управление 

образования Каменска- 

Уральского городского 

округа» 

получение нормативно-правовых документов; получение юридической 

консультации; документальное оформление; предоставление отчетности; 

участие в совещаниях, семинарах, конференциях, и т. д.;   

участие в конкурсах;   

повышение профессиональной компетентности;   

-ГБУЗ Детская 

поликлиника № 1, 2  

-Психолого - медико- 

педагогическая 

комиссия  

(ПМПК) 

Предупреждение отклонений в 

развитии и оказание 

своевременной помощи детям, 

нуждающимся в психолого-

медико-педагогической помощи. 

Лечебно-профилактическое, 

консультационное сопровождение. 

Разработка рекомендаций, исходя из 

категории детей с ОВЗ   

Медицинское сопровождение детей  

Профосмотры 

врачамиспециалистами, 

консультирование 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25 

Обеспечение преемственности 

образования:  

-развитие любознательности как 

основы познавательной 

активности  

будущего ученика;  

-формирование  

творческого  

воображения  как направления 

интеллектуального и личностного 

развития ребенка;  

-развитие способностей  

ребенка моделирующим и  

знаково-символическим видам 

деятельности 

1. Работа  по методическим 

объединениям:  

-завучей ДОУ и руководителей 

метод.  объединений  школ 

(разработка  плана  работы, 

тематики общих мероприятий)  

-педагогов  по  физической 

культуре  (совместные 

спортивные мероприятия)  

-воспитателей и учителей начальных 

классов  

(взаимопосещение уроков и занятий, 

обмен информацией по адаптации к 

школе)   

2.Организация  совместных 

общих мероприятий с детьми 

(спортивные праздники, концерты) и 

др.   

3.Организация  совместных 

мероприятий  с педагогами 
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(совместные  пед.  чтения, 

педагогические  советы, 

семинары, лектории).  

4.Взаимопосещения пед. процесса 

педагогами школ и ДОУ.   

5.Совместный мониторинг за 

развитием и успеваемостью детей 

(отслеживание адаптации и 

успеваемости воспитанников). 

Организации Цель взаимодействия, задачи Направления, формы 

сотрудничества 

Детские сады  

№ 1,4,86,100,103,  

 

Повышение квалификации Курсы повышения квалификации, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, обмен опытом 

Центр «Росток» Оказание детям 

специализированной помощи. 

Профилактические осмотры 

Направление детей в лечебные 

учреждения для получения 

специализированной медицинской 

помощи 

63 ОФПС ГУ МЧС 

России 

Создание условий для 

познавательной активности, 

самоопределения и  

самовыражения дошкольников 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, 

ГИБДД при УВД г. 

Каменск-Уральский 

Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах, 

конкурсах 

ПДН Безопасность Воспитательно-профилактическая  

работа с семьями детей, 

находящимися в социально  

опасном положении 

Городское телевидение, 

газеты 

Информационность Публикации в газетах, выступление 

на радио и телевидении, рекламные 

блоки. 

СМИ  

(федеральный уровень) 

Электронные педагогические 

издания: написание статей из опыта 

работы, публикация методических 

разработок 

 

 

         2.1.7.3. Организационный раздел Программы воспитания  

Кадровые условия   

Воспитательно – образовательный процесс в ДОО строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, внутренними локальными актами, регламентирующими деятельность 

воспитательно – образовательного процесса ООД.  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания   

Перечень локальных правовых документов Детского сада, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:    

- образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 57;  

- программа развития МБДОУ «Детский сад № 57»; 

- годовой план работы «МБДОУ «Детского сада № 57» на учебный год    

- календарный учебный график;   

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)  
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- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательно - 

образовательной деятельности. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у 

ребёнка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. 

В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети 

из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1. полноценное проживание  ребенком  всех  этапов детства  (младенческого,  

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

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачи воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации:  

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  
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4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

8. 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. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными по пяти модулям образовательных областей, с описанием вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

Содержание образования в части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

выстроено по модулям образовательной деятельности, на основе авторских программ, выбранных 

c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 

возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

 Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным 

областям (модулям образовательной деятельности) обязательной части:   

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст),   

2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст),   

3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст),   

4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный возраст),   

5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст).   

Объем части ОП ДО для детей раннего возраста, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 20% от общего объема времени на реализациюОП ДО. Объем 

части ОП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию ОП ДО.   

Данная часть ОП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

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

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с 

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

возможностям педагогического коллектива;   

- сложившиеся традиции ДОУ. Обогащение содержания образовательной деятельности 

обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, что в соответствии с 

ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, форм организации образовательной работы.   

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Среднего Урала в направлении всех пяти образовательных 

областей  

 В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития обеспечивается обогащение содержания модулями 

образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет» в двух частях:   

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, ранний 

возраст.   

2. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст.   



102 
 

программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных условиях Среднего 

Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций 

реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования, данные о развитии ребенка, ориентированные на новообразования 

периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, 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. 

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к 

реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном 

образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения 

культурными средствами деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение 

детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной 

солидарности», правил и норм поведения. Программа опирается на методологию, 

основныетеоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного 

и аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной 

развивающей и развивающейся среды, в партнерском взаимодействии образовательной 

организации и семьи.  

Программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик:   

         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

1. Духовно-нравственная культурная практика;   

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности;   

3. Культурная практика игры и общения;   

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

1. Культурная практика познания;   

2. Сенсомоторная культурная практика;   

3. Культурная практика конструирования;   

Образовательная область «Речевое развитие»   

1. Речевая культурная практика;   

2. Культурная практика литературного детского творчества;   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

3. Культурная практика музыкального детского творчества;   

4. Культурная практика изобразительного детского творчества;   

5. Культурная практика театрализации;   

Образовательная область «Физическое развитие»   

6. Культурная практика здоровья; 7. Двигательная культурная практика.   

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве 

взаимосвязанных модулей образовательной деятельности:   

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; • Модуль образовательной 

деятельности «Художественно-эстетиче- ское развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».   

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста (младенческий, 

ранний, дошкольный), направленность деятельности (образовательные области), определяется 
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задачами содержательных линий различных видов культурных практик, как представлено в 

таблице ниже.   

Содержательные линии культурных практик, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослых (их носителей) с детьми, базируются на нескольких составляющих: 

эмоционально-чувственной, деятельностной (регулирование, поведение) и когнитивной в их 

взаимосвязи, каждая из которых опирается на категории ценностей как начальной стадии 

ценностного развития личности ребенка:   

• «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода;   

• «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая мотивация к 

ведению основ здорового образа жизни; отражение имеющихся знаний в деятельности и 

поведении;   

• «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;   

• «Социальная солидарность» – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство.   

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Задачи социально коммуникативного развития в части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

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.   

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»   

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.  

Образовательная область «Речевое развитие»   

Основные задачи образовательной деятельности с детьми раннего возраста: 
1. Обеспечить богатство внешних впечатлений и опыта для создания и расширения базы речевого 

развития ребёнка.  



104 
 

2. Формировать любые невербальные и вербальные средства коммуникации (жестовые, 

мимические, голосовые, звукоподражательные, речевые).  

3. Формировать активную и понятийную речь.  

4. Создать условия для партнёрского общения и подражания взрослому при освоении любой 

деятельности.  

5. Поддерживать содержательное, деловое общение со взрослыми в разных видах 

деятельности.  

6. Развивать инициативное общение со сверстниками и взрослыми. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»     

Основные задачи образовательной деятельности в области художественно-эстетического 

развития ребенка для детей раннего возраста:  

1.Создать условия для развития у ребенка эстетического отношения к окружающему миру.  

2. Обеспечить приобщение ребенка к изобразительным видам деятельности, музыкальной 

культур; к театрализованной деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»   

Основные задачи образовательной деятельности для детей раннего возраста  

1. Создать условия для воспитания здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.  

2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное функционирование всех 

органов и систем организма, двигательное развитие ребенка.  

3. Создать условия для самостоятельной активности ребенка, развитие свободного движения, 

мелкой и крупной моторики.  

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной 

деятельности взрослых и детей  

Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности взрослых 

и детей раннего возраста, поддерживающих культурные практики подробно представлены в 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, стр. 203-210.  

Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности 

взрослых и детей дошкольного возраста, поддерживающих культурные практики подробно 

представлены в образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А.  

Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, стр. 278-303   

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ Формы, способы, методы и средства реализации 

содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность   

 Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей  

-Духовно-нравственная культурная практика;  

-Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

-Культурная практика игры и общения;  

-Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; предусматривает: 

-предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим;  

-актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

-разъяснение детям значимости труда для человека;  

-поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия 

решений;  

-обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять 
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отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь;  

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

литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с участием 

детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее;  

-обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности; 

Способы и средства 

-имитационно-образные игры;   

- режиссерские игры;  

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

профессионального взаимодействия близких взрослых;  

- игровые ситуации; 

-инсценировки с народными игрушками,  

-хороводные народные игры;  

-дидактические игры;  

-игры с бытовыми предметами;  

-просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по 

сказкам;  

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

-игры с подвижными игрушками,  

игрушками-забавами;  

- игры-имитации;  

-ряжение, театрализованная игра;  

-жизненные и игровые развивающие ситуации;  

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

-загадки;  

-создание коллекций;  

-экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

-ситуации добрых дел;  

-совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; - наблюдением за 

трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; - описательный рассказ;  

-обсуждение детского опыта;  

-ролевые диалоги;  

-чтение художественной литературы;  

-беседа о семье, о семейных событиях;  

-ознакомление с правилами культурного поведения;  

-целевые прогулки по улицам родного города (села);  

-разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы по реализации части  

программы, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют  

п. 2.1.4 Программы.  

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют  

п. 2.1.5. Программы.   

2.2.5.Взаимодействие Детского сада и социума   
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Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях. Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно 

решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», 

достаточно автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый 

уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения, стать «открытой системой». Одновременно процесс социального партнерства 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих 

с детьми, поднимает статус учреждения на городском уровне, указывает на особую роль его 

социальных связей в творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка-дошкольника.   

В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система взаимодействия 

с объектами социального окружения, которая способствует наиболее оптимальному развитию 

творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в различного 

рода выставках, конкурсах, , мастер-классах, где наиболее полно раскрываются творческие 

возможности каждого участника образовательного процесса и сотрудничество с социальными 

объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные области.    

Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий потенциал 

участников, опирается на несколько факторов:   

• Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей    

• Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения    

• Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей    

• Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, 

социальной действительности, окружающей ребенка-дошкольника    

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением  

конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация ОП ДО обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями:   

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника;   

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом;   
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3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 

опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться);   

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; 

видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития);   

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;   

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;   

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга);   

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ОП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования;   

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества;   

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;   

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;   

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ;   

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности;   

15) использование  широких  возможностей  социальной  среды, 

 социума  как  

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации;   

16) предоставление информации о программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

17) обеспечение возможностей для обсуждения программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде.   
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3.1.2. Кадровые условия реализации Программы  

1) Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст.1341).   

2) Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в дошкольной 

группе.   

3) ДОО применяет сетевые формы реализации программы, в связи с чем задействован 

кадровый состав других организаций, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям.   

4) Реализация  образовательной  программы  ДОО  обеспечено  руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а 

также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. В ДОО 

установлено штатное расписание, организация осуществляет прием на работу работников, 

заключает и расторгает с ними трудовые договора, распределяет должностные обязанности, 

создает условия и организует методическое и психологическое сопровождение педагогов. 

Руководитель организации заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные 

действия в рамках своих полномочий.   

5) В целях эффективной реализации программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализацию 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС ДО 

(п.3.2.5):   

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение 

с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;   

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не директивную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);   

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников;   

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 
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обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального 

развития детей;   

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Педагогические и руководящие работники детского сада обладают навыками работы наПК, 

владеют необходимым объемом навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе с детьми, во взаимодействии с родителями, коммуникации 

с педагогами, в том числе активное использование в работе официального сайта детского сада.   

Реализуется предусмотренная комплексная программа профессионального развития 

педагогов.   

Педагоги информируются о новых технологиях и методах педагогической, психологической 

работы, и им предоставляется возможность пройти обучение для их освоения.   

Проводится комплексная самооценка, оценка уровня профессионального развития 

педагогов ДОО. Результаты используются в качестве основания для разработки программы 

профессионального развития педагога, а также влияют на размер оплаты труда педагогов.   

Профессиональное развитие педагогов производится с учетом текущего уровня их 

профессионального развития и индивидуальных целей профессионального развития с учетом 

интересов и инициативы педагогических работников.   

Проводится оценка качества реализуемых программ профессионального развития педагогов 

с опорой на критерии качества.   

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования, в различных формах и программах дополнительного профессионального 

образования, в т.ч. учитывающих особенности реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования.   

В ДОУ предусмотрено организационно-методическое сопровождение педагогов как 

самостоятельно, так и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программ инклюзивного образования дошкольников. В детском 

саду действует система наставничества.   

Созданы условия для системного профессионального развития педагогов. Педагогам 

доступен широкий круг разнообразных материалов для профессионального развития.   

Предусмотрено время в течение рабочего дня для профессионального развития педагогов.   

Созданы условия для индивидуальной исследовательской и участия в инновационной 

деятельности.   

Созданы условия для командного обучения педагогов. Постоянное совершенствование 

педагогической работы обозначено как неизменная цель ДОУ. Предусмотрено совершенствование 

педагогической работы с опорой на факты, на результаты мониторинга/оценивания качества 

педагогической работы (внутренней и внешней). Предусмотрены критерии качества 

педагогической работы. Педагоги анализируют самостоятельно и с помощью коллег качество 

своей работы, определяют сильные стороны и стороны, требующие совершенствования, риски и 

возможности в сфере развития качества педагогической работы с опорой на критерии ее качества.   

Детский сад самостоятельно и с привлечением организаций- партнеров: УрГПУ, ИРО, 

КУПедК обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников.   
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В ДОУ имеется пространство для индивидуальных профессиональных бесед сотрудников и 

групповых обсуждений с целью совершенствования качества педагогической работы. Педагогам 

доступен широкий круг разнообразных материалов для совершенствования педагогической 

работы. В свободном доступе педагогов находятся актуальные выпуски профильных 

периодических изданий. Педагогам предоставлена возможность заказать литературу, необходимую 

для профессионального самосовершенствования.   

Соотношение количества педагогов к количеству воспитанников группы не менее 1/20. 

Продолжительность рабочего времени воспитателей группы составляет не более 36 часов в 

неделю. Продолжительность рабочего время воспитателей, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ОВЗ составляет не более 25 часов в 

неделю.   

 

          3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, мощно 

обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство 

специально организованного пространства как внешнего (территория), так и внутреннего 

(групповые, специализированные, технологические, административные и иные пространства), 

материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению.  

При проектировании РППС учтены:  

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия;  

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования;  

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп;  

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

РППС соответствует:  

- требованиям ФГОС ДО;  

- Программе;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей;  

- воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности.  

РППС обеспечивает:  

- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.)  

- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности:  

игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО возможны различные варианты создания РППС при условии, что 

учитываются возрастная и иная специфика реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  
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В группах ДОУ РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все 

компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр.) РППС необходимо менять и пополнять. Как 

следствие, среда должна быть:  

Также при организации РППС взрослым участникам образовательных отношении следует 

соблюдать принцип стабильности – динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательную деятельность более интересной, формы работы 

с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций (с учетом особенностей их развития), 

отвечающих современным требованиям.  

Кроме того, при организации РППС в группах необходимо учитывать и другие принципы 

построения РППС, сформулированные В.А. Петровским: принцип дистанции, позиции при 

взаимодействии; принцип активности; принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

принцип эмоциогенности среды, комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка 

и взрослого; принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; принцип открытости – закрытости и принцип учета половых и возрастных 

отличий детей.  

Принцип обеспечения сотрудничества всех участников образовательных отношений (педагогов, 

родителей, детей) предполагает организацию совместных мероприятий со стороны ДОУ в лице 

педагогов с семьей воспитанников для обеспечения преемственности РППС.  

Обеспечение возможности свободного выбора ребенком предметов и оборудования, 

индивидуальной и коллективной деятельности со сверстниками предполагает необходимость при 

формировании РППС учитывать ее информативность, разнообразие тематики материалов и 

оборудования.  

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного. Для реализации содержания из направлений развития и образования детей 

ФГОС ДО определяет пять образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие).  

Принимая во внимание интегративный характер образовательных областей, оборудованием и 

прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности, в том числе для детей с ОВЗ.  

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом воспитательных и образовательных задач, а также игровых 

замыслов детей.  

Так, все оборудованием можно условно сгруппировать по трем пространствам: пространству 

активной деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания и 

творчества.  

В пространстве активной деятельности может размещаться оборудование, связанное с 

двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В пространстве спокойной 

деятельности – зона релаксации, конструктивные и театрализованные игры, настольные игры, 

книги и детская мягкая мебель, места приема пищи и иное. Пространство познания и творчества 

может включать оборудование для экспериментирования, оборудование для творчества. При этом 

следует учитывать, что любое деление условно, поскольку текущая задача или замысел детей 

могут трансформировать все групповое помещение в пространство для активной деятельности или 

пространство познания и творчества.  
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Для максимально возможного использования имеющегося пространства можно использовать 

базовые функциональные модули с учетом взаимодополнения образовательных областей. 

Функциональный модуль – это группа функционально связанных компонентов (пособия, игры, 

игрушки, материалы, оборудование, инвентарь и пр.) по видам детской деятельности для 

организации пространства.  

Инфраструктура ДОУ включает следующие функциональные модули: физкультурно-

оздоровительный, игровой, художественно-творческий, поисково- познавательный, релаксации, 

музыкальный, логопедический, психологического сопровождения, дефектологический, 

административный, территории и архитектуры ДОУ.  

Оборудование в групповом помещении также можно разместить в соответствии с его 

функциональным назначением, выделив несколько модулей: физкультурно- оздоровительный, 

игровой, художественно-творческий, поисково-познавательный, релаксации, бытовой.  

Игровой модуль является системообразующим, т.к. у детей дошкольного возраста любые виды 

деятельности тесно переплетены с игрой, познание и экспериментирование легко переходят в 

сюжетно-ролевую игру, также, как и двигательная активность, труд или знакомство с 

литературным произведением. Бытовой модуль может включать в себя то, что связно с приемом 

пищи, трудовыми поручениями, трудовой деятельностью. Модуль релаксации может состоять из 

зоны отдыха и релаксации, мягкой детской мебели, книжных стеллажей, столиков, за которыми 

деть могут смотреть книги, играть в спокойные игры.  

Общая характеристика функциональных модулей:  

1. Функциональные модули в группах ориентированы на возрастные особенности детей 

группы, а функциональные модули МБДОУ ориентированы на возрастные группы (группа раннего 

возраста (1-3 года), младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников.  

3. Организация пространства ДОУ соответствует количественному наполнению перечней 

функциональных модулей в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников и требованиям к устройству и организации помещений ДОО.  

4. Количественное наполнение каждой из позиций перечней функциональных модулей 

соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу 

предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы.  

5. Позиции перечней (материалов, игрушек, оборудования и пр.) функциональных модулей 

могут быть использованы для организации РППС родителями дошкольников в домашних 

условиях.  

При использовании базовых функциональных модулей развивающая предметно- пространственная 

среда оценивается по следующим критериям:  

Открытость для преобразований:  

- элементы, которые можно менять, преобразовывать (стена творчества, выставки-мастерские 

и пр.);  

- отсутствие жестко закрепленных центров активности. Современность среды:  

- современные игрушки и пособия;  

- оборудование, соответствующее реалиям времени;  

- мебель и инвентарь, соответствующие требованиям современной социокультурной 

ситуации (трансформируемость, полифункциональность и пр.).  

Ориентированность на повышение физической активности:  

- специальное оборудование для спортивного центра (см. перечень для наполнения центров 

двигательной активности в соответствии с возрастной группой); 

-  пространство для осуществления физической активности.  
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- Приспособленность для познавательной деятельности:  

- дидактические игры и материалы (см. перечень для наполнения центров познания и 

коммуникации, центров экспериментирования в соответствии с возрастной группой);  

- книжный центр с набором разнообразных книг (см. перечень для наполнения литературных 

центров в соответствии с возрастной группой);  

- обучающие элементы в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы);  

- материалы для экспериментальной деятельности и др. (см. перечень для наполнения 

центров экспериментирования в соответствии с возрастной группой).  

- Приспособленность для сюжетно-ролевых игр:  

- игрушки и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с гендерными 

предпочтениями (см. перечень для наполнения центров организации предметных и 

предметноманипулятивных игр, совместных игр и игр со сверстниками и взрослыми (ранний 

возраст) и центров игры в соответствии с возрастной группой);  

- пространство для организации сюжетно-ролевых игр.  

- Ориентированность на творческое развитие:  

- игры и материалы для организации творческой активности детей (см. перечень для 

наполнения центров творчества, центров конструирования и центров музыки и театра в 

соответствии с возрастной группой);  

- пространство для организации творческой активности детей.  

- Элементы природы в среде:  

- специально оборудованный центр природы;  

- растительность в группе (цветы, мини-огороды) при возможности;  

- прочите элементы природы в среде. Комфортность среды:  

- мягкая, комфортная мебель;  

- уголок психологической разгрузки (уединения)/возможность для уединения в любом месте 

группы по усмотрению ребёнка;  

- наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных фото;  

- оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в пространстве 

(возможности для свободного осуществления детьми непересекающихся видов деятельности, 

свободного перемещения в пространстве группы). Эстетика среды:  

- наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на стенах, выставки 

предметов народного творчества, репродукции картин и пр.);  

- присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стен, окон, пола);  

- сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», «кислотных» 

тонов, взаимоисключающих цветов, разброса цвета, несоответствии с и пр.).  

Безопасность среды:  

- обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при использовании которых их 

физическому и психическому здоровью не угрожает опасность;  

- соответствие РППС требованиям СанПиН.  

Нормативно-правовое и методическое обеспечение:  

- наличие необходимой документации (правовая база; текущая документация; паспорт 

группы, кабинета);  

- соответствие методической литературы направлению деятельности, наличие периодических 

изданий.  

Создание информационного пространства для родителей:  

- содержание информационных материалов для родителей;  

- эстетика оформления;  
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- наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение родителей в 

образовательный процесс.  

Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской активности. Наполнение 

центров активности представлено в таблице ниже.  

При такой организации необходимо продумывать соседство центров с учетом пересечения детских 

активностей и их интеграции (объединения). 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

           В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:   

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования.  

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 

содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; 

организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала.  

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности.  

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников.  

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры Организации.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их 

физического и психического развития. 

         На территории Детского сада созданы условия для организации прогулок детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

кнопка вызова персонала. Участки лестничных пролетов на путях движения имеют окрашенную 

поверхность для обеспечения доступа в здание слабовидящих и слабослышащих инвалидов.  

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по преобразованию развивающей предметно-

пространственной  среды.  В  зданиях детского сада имеется  центральное 

 отопление, водоснабжение, канализация. 

3.1.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

При реализации обязательной части основной общеобразовательной программы используется 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования"). При реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитываются потребности, интересы и 

мотивы детей каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся 

в учреждении традиционные приоритетные направления образовательной деятельности. Часть ОП 
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ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает цели и задачи 

образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

Перечень используемых методических пособий по образовательным областям, учитывая основную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, представлен в рабочих 

программах педагогов. В Детском саде библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах Детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям Программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, 

возможностейи интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении,так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

При проектировании РППСДОО нужно учитывать: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно- климатические условия, в которых находится ДОО; 

- возраст,уровеньразвитиядетейиособенностиихдеятельности,содержаниеобразования; 

- задачи образовательной программы для разныхвозрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

С учетом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных 

организационных моделях и формах РППС должна соответствовать: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

- материально-техническимимедико-социальнымусловиямпребываниядетейвДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного 

процесса и включать необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОО имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. При наличии условий может быть обеспечено подключение 

всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования сетью Интернет и психолого- педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой 

самореализации ребенка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и 

технические игрушки и другие). 

Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 
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Развивающая предметно-пространственная среда 2 младшей группы 

Название центра, уголка Основное предназначение Оснащение 

Физкультурный центр Расширение индивидуального -мячивсехразмеров-10шт. 

 двигательного опыта в -обручи-3-4шт. 

 самостоятельной 
деятельности 

-скакалки – 2шт. 

  -коврикидорожкимассажные-6 

  шт. 

  -кегли –7 шт. 

  -гимнастическиепалки-4шт. 

  -флажкиразныхцветов-10шт. 

  -мишени на ковролиновой основе 

  с набором мячиков на липучках 

  (дартс)–2шт. 

  -кольцеброс –1шт. 

  -массажныемячики-3шт. 

  -бадминтон- 1 шт. 

  - боулинг- 1 шт. 

  -баскетбол- 1 шт. 

  -мешочкиспеском-5 шт. 

  -атрибуты для п/и (шапочки, 

  маски)-10 шт. 

  -бассейн –1 шт. 

Центр природы Экологическое воспитание и Комнатные растения: 

 образование детей. - фикус 

 Воспитывать любовь и - бегония 

 Бережное отношение к - герань 

 природе. - бальзамин 

 Развитие познавательной -серия картинок «Времена года»- 

 активности детей в процессе 1ш. 

 экспериментирования. -альбом «Комнатные растенияв 

  детскомсаду»-1шт. 

  -альбом по временам года (зима, 

  весна, лето, осень)-4шт. 

  -гербарий «Лекарственные 

  растения»-1шт. 

  -макет «Одеялоизлистьев»-1шт. 

  -муляжиовощейифруктов-1 

  комплект 

  -макет «Домашние животные на 

  лугу»- 1 шт. 

  -дидактические карточки 

  «Природныеявления»-1шт. 

  Материал для организации 

  экспериментирования: 

  -Центр воды и песка– 1шт. 

  -ёмкостиразногоразмера-5шт. 

  -мерные кружки–5шт. 

  -стаканчики-10шт. 

  -ложки-10 шт. 

  -лейки –2 шт. 

  -формочки–10шт. 

  -наборкамешек-1 шт. 

  - песок 
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  -набор трубочек–1шт. 

  - мыло -2шт. 

- набор трубочек для коктейля–

1 шт. 

- воронки–3шт. 

- предметы из разных 

материалов (резиновые 

мячики, игрушки, 

пластмассовые пуговицы 

- полиэтиленовыепакеты-50шт. 

- воздушные шарики–10шт. 

- вертушки–2шт. 

- набор круп–1 шт. 

- набор состава почвы–1шт. 

- контейнеры–20шт. 

- весы-1шт. 

- песочные часы–1 шт. 

- лупа-5шт. 

- часы- 1 шт. 

- тазикдляопытов-2шт. 
- фартук-5шт. 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Развивать интерес , 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональны отклик детей 

на отдельные эстетические 

свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности. 

- Восковые и акварельные 

мелки, цветной мел- 4 шт. 

- фломастеры-5шт. 

- гуашевые краски–2шт. 

- кисти-8шт. 

- цветныекарандаши-2шт. 

- пластилин-2шт. 

- палочки, стеки, поролон, 

печатки 

- трафареты по 

лексическим темам- 5 шт. 

- цветнаяибелаябумага-4шт. 

-картон-2 шт. 

- ножницыступымконцом-2шт. 

- альбом с народной росписью 
«Дымка»-1шт. 
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Познавательный центр Развитие мышления и 

пальчиковой моторики, 

освоение операций 

вкладывания, наложения; 

формирование 

обследовательских навыков; 

знакомство с 

геометрическими фигурами 

и формами предметов; 

обучение группировки 

предметов по цвету, 

размеру, форме; выявление 

отношения групп предметов 

по количеству и числу 

(много, мало, один); 

- набор крупной мозайки –2шт. 

- сборныеигрушки-5шт. 

- игрушкикаталки-6шт. 

- пирамидкиразнойвеличины-

5 шт. 

- шнуровка-6шт. 

- комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы, 

счётный материал- 10 шт. 

- различные мелкие фигурки 

и нетрадиционный материал 

(шишки, жёлуди, 

камушки)для счёта 

-наборматрёшки-1шт. 

- набор разрезных кубиков с 

предметными 

картинками(4-6 

частей)-1 шт. 

Наборы картинно к группировки: 
-домашниеживотные-1шт. 

  - дикие животные–1шт. 

- животные с детёнышами–1шт. 

-птицы-1шт. 

- рыбы–1 шт. 

- деревья–1шт. 

-цветы–1шт. 

-овощи–1шт. 

-фрукты–1шт. 

-одежда–1шт. 

-посуда–1шт. 

-мебель–1шт. 

-транспорт–1шт. 

- сериииз4картинок:времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей)- 1 шт. 
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Музыкально – 

театральный 

центр 

Развитие слухового 

восприятия и внимания; 

формирование 

исполнительских навыков; 

развитие творчества детей 

на основе литературных 

произведений. 

- барабаны–3шт. 

- бубен-3шт. 

- металлофон–1шт. 

- игрушки-

самоделки 

(неозвученные) 

- гармошка балалайка–1шт. 

- музыкальный волчок–2шт. 

- муз. молоточек–1шт. 

- магнитофон–1шт. 

- погремушки–3шт. 

- ширма для кукольного 

театра настольная- 1 шт. 

- настольныйтеатр-2шт. 

- наборы кукол(пальчиковых)–

1 шт. 

- маски для постановки сказок–

10 шт. 

- театр Би-ба-бо–2шт. 

- фланелеграф1шт. 

- комплект элементов костюма 

для уголка ряженья- 1 шт. 

Костюмы для инсценировок 

сказок: 

- медведь–1шт. 

- заяц– 1шт. 

- петушок–1шт. 

- собака–1 шт. 

- краснаяшапочка-1шт. 
- волк–1шт. 

Книжный центр Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой; 

формирование и 

расширение представлений 

об окружающем. 

- Стул и два стульчика 

- Книжки по программе 

- Любимые книжки детей 

- книжки- малышки 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Способствовать 

возникновению игры; 

развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в игре 

несколько 

взаимосвязанных 

С-Р игра «Дом»: 

- кухня–1шт. 

- плита-1шт. 

- столик–1шт. 
- стульчики-4шт. 
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 действий; формирование 

коммуникативных навыков 

в игре; развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

- кровать-1шт. 

- постельные 

принадлежности (матрац, 

подушка, одеяло, простыня, 

наволочка, пододеяльник)- 

1 комплект 

- микроволновка-1шт. 

- гладильнаядоска-1шт. 

- утюг–2шт. 

- стиральная машина–1шт. 

- миксер3 шт. 

- наборпосуды-2шт. 

- коляска-2шт. 

- кукла-5шт. 

- пупс-4шт. 

- набордлякупания-1шт. 

- телефон–1шт. 

С-Р игра «Магазин»: 

- наборфруктов-3шт. 

- набор овощей–3шт. 

- набор х/б изделий-2шт. 

- наборпродуктов-1шт. 

- тележка–2 шт. 

- весы– 2 шт. 

- корзинка-2шт. 

- хоз. сумки-2 шт. 

С-Р игра «Парикмахерская»: 

- набордлястрижки-1шт. 

- шкатулка–1шт. 

- набордлябритья-1шт. 

- набор украшений–1шт. 

- фен- 3 шт. 

С-Р игра «Больница»: 

- костюмдоктора-1 комп. 

- медицинскиеинструменты-

2 набора 

Центр строительных 

игр 

Развивать представление об 

основных свойствах 

объёмных геометрических в 

основном крупных, 

форм(устойчивость, 

неустойчивость, прочность, 

шершавости- гладкости их 

поверхности, в 

приобретении умений 

воссоздать знакомые 

предметы горизонтальной 

плоскости, развивать 

мелкую моторику пальцев 

рук, в приобретении умения 

строить мебель, горки, 

дома). 

- конструктор«Лего»-2шт. 

- набор кирпичиков и кубиков, 

окрашенныхвосновныецвета-1 

шт. 

- деревянныйконструктор-1шт. 

- дидактические карточки 

«Профессии»-1шт. 

- дидактические карточки 

«Инструменты»-1шт. 

- набор инструментов 

- большой конструктор «Лего» 

- электронные конструкторы–

3 шт. 
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Центр «Безопасность» Знакомить детей с ППД. 

Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, 

сигналы светофора. 

- Макет перекрёстка-1шт. 

- светофор-1шт. 

- набор домов- 1 шт. 

- набордеревьев-1шт. 
- набордорожныхзнаков-1шт. 

  - жезлы. 

Автомобил

и: 

- грузовые- 

- легковые- 

-специального 

назначения: Игры по 

ПДД. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

обучения. 

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или 

совсем не знакомыми объектами. 

ЧФУОО 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством среды и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Понятие «развивающаяпредметно-пространственнаясреда»охватываетипространственную ее 

организацию, и соответствующее наполнение. Педагогически и психологически целесообразная 

развивающая предметно-пространственная среда способствует оптимизации процесса 

совместной деятельности, взаимодействия взрослого с детьми детей друг с другом. В свою 

очередь, организованное педагогическое взаимодействие – одно из условий создания 

«социальной ситуации развития для участников образовательных отношений». Среда выступает 

не в пассив- ной роли «условия» реализации способностей детей, а в качестве эффективного 

механизма развития этих способностей. 

Построение предметной среды осуществляется на основе единства трёх составляющих 

компонентовкультурныхпрактик(поведенческого,когнитивного,эмоционально-чувственного) с 

учетом системы ценностей: 

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

Модуль образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

От 3 до 4 лет 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы организуется с учетом 

возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Маленькие дети предпочитают крупное оборудование. 

В младшей группе в основе замысла детской игрылежитпредмет,поэтомувзрослыйкаждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и пр.), чтобы пробудить 

у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей 

можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 



123 
 

помощи», грузовая, легковая машина, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно 

заменить предметами-заместителями. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир 

людей, в том числе – себя. Для того, чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 

интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи 

ребенка и его самого. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах, поскольку малыш 
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сможет видеть себя среди других людей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок 

ряженья позволит изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя знакомого и 

незнакомого одновременно. 

Примерный перечень материалов и оборудования 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Возра
ст 

Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда и дополняется: 

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Дочки-матери», «Искупаем Катю»; 

• элементы костюмов и аксессуаров для ряженья (юбки, жилеты, 

шарфики, платочки) 

Предметы быта: 

• кукольный дом с мебелью (стол со стульями, кукольная кровать, 

кукольный диванчик, шкафчик для кукольного белья) 

• атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и 

чайной посуды, пластмассовые вазочки, торшер и т. п.; 

• бытовая техника (телевизор, утюг, чайник); 

• набор кукольных постельных принадлежностей; 

• набор прозрачных банок (пластмассовых) с разными 

группами Дидактические, наглядные игрушки и пособия: 

• альбом «Моя семья»; 

• Сюжетные картинки для бесед «Моя семья», «Мой дом», 

«Мои братья и сестры», «Дела семейные» 

• Д/И «Мое имя», «Я сам», «Давайте знакомиться» 

«Назови ласково», «Маленькие помощники». 

«Здоровье» • куклы, представляющие людей разных профессий: врач, повар, 

шофер; 

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин»; «Больница», «Парикмахерская»; 

• ролевые костюмы по профессиям (каска строителя, стилизованные 

головные уборы и плащ-накидки пожарного, врача, полицейского, 

водителя, капитана); 

• автомобили грузовые и легковые (большого и среднего размера); 

• автомобили служебные (большого и среднего размера, в т. ч. 

пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, полицейская 

машина); 

• наборы строительных материалов разной формы (кубики, 

кирпичики и т. д., пластмассовые, деревянные, разноцветные); 
• альбомы «Профессии». 

 

 «Социальная 

солидарность» 

• тематические альбомы «Добрые поступки»; 

• дидактические игры по возрасту. 
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Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• патриотический уголок (материалы о стране, родном крае, городе); 

• уголок нравственного воспитания (с подборкой 

художественной литературы, аудио и видеотеки); 

• альбом «Моя семья»; 

• сюжетные картинки «Моя семья», «Мой дом», «Мои 

братья и сестры»; 

• Д/И «Мое имя», «Я сам», «Давайте знакомиться», 

«Назови ласково». 

«Здоровье» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематиче-ские 

альбомы обновляются в соответствии с возрастом 

«Труд и 
творчество» 

• Дидактические игры: «Маленькие помощники», «Оденем куклу 

на прогулку», «Полечим мышку» и др. 

«Социальная 

солидарность» 

• Дидактические игры «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Добрые поступки», «Копилка вежливых слов»; 

• тематические альбомы «Дружба начинается с 

улыбки», «Братья наши меньшие». 

 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Возр

аст 
Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• тематический игровой коврик «Дорожное движение»; 

• макеты по правилам дорожного движения (светофор, 

макет проезжей части и др.); 

• тематические альбомы по ПДД, ПБ; 

• тематические альбомы «Опасные предметы», «Опасные 

ситуации дома»; 

• наглядный, демонстрационный материал по теме; 

• аудиотека, видеотека (подбор песен, мультфильмов по 

безопасности жизнедеятельности); 

• подборка обучающих видеофильмов по правилам без-

опасного поведения. 

«Здоровье» • плакаты «Правила пользования электроприборами»; 

«Действия при пожаре» и др.; 

• тематические плакаты «Спичка-невеличка», «О пожаре» и т.п.; 

• схемы, алгоритмы правильного умывания, мытья рук; 

• тематические альбомы с иллюстрациями «Ядовитые грибы, 

ягоды, растения», «Бездомные животные». 
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«Труд и 

творчество» 

• дидактические  пособия, развивающие настольно-печатные игры: 

«Юные пожарные», «Дорожные знаки»; костюмы по профессиям 

«пожарные», «полицейский», «регулировщик». 

 «Социальная 

солидарность 
» 

• плакаты, тематические альбомы «Правила 

поведения в общественных местах». 

 

 

Содержательная линия «Культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда» 

 

Возрас
т 

Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• дидактические игры «Оденем куклу на прогулку», 

«Зайка в гостях у Мишки»; 

• аудиотека, видеотека, художественная литература по 

темам самообслуживания (потешки, песенки, поговорки, 

пословицы); 

• постельные принадлежности; 

• куклы среднего размера; 
• комплекты кукольной одежды по сезонам. 

«Здоровье» • дидактическая игра «Как Хрюша умывается». 

«Труд и 

творчество» 

• куклы, представляющие людей разных профессий: врач, повар, 

шофер; 

• автомобили грузовые и легковые (большого и среднего размера); 

• автомобили служебные (большого и среднего размера, в т. ч. 

пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, полицейская машина); 

• наборы строительных материалов разной формы (кубики, 

кирпичики и т. д., пластмассовые, деревянные, разноцветные); 
• альбомы «Профессии». 

«Социальная 

солидарность» 

• художественная литература (сказки, стихи, загадки, 

пословицы, поговорки); 

• подбор мультфильмов, раскрывающих значимость 

навыков самообслуживания и навыков труда; 

• крупная машина с сиденьем для ребенка; 
• дидактические игры из серии «Я помогаю маме, папе…» 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче 

и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. 

Речевая развивающая среда создаёт благоприятные условия для формирования речевых умений 

и навыков детей не только в специально организованном обучении родному языку и речи, но ив 

самостоятельной детской деятельности, обеспечивает разные виды детской активности 

(речевую, умственную, физическую, игровую), т. е. становится основой для самостоятельной 

речевой деятельности. 
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Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» включает в себя две 

содержательные линии – «Речевая культурная практика» и «Культурная практика 

литературного детского творчества», которые взаимодополняют друг друга. Содержательная 

линия «Речевая культурная практика» включает в себя пособия для развития и становления 

речи детей в различных видах деятельности, а вторая содержательная линия направлена на 

развитие речи детей посредством приобщения их к художественной литературе отечественных 

и зарубежных писателей и поэтов. 
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Примерный перечень материалов и оборудования 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• альбомы «Моя семья», «Что означает мое имя». 

«Здоровье» • набор лиц человека, изображенных с разной мимикой 

(для фланелеграфа). 

«Труд 

И творчество» 

• ролевые костюмы по профессиям (каска строителя, 

стилизованные головные уборы и плащ-накидки пожарного, 

врача, полицейского, водителя, капитана); 
• иллюстрированные альбомы «Мужские и женские профессии». 

«Социальная 

солидарность» 

• игровой модуль «Мастерская». 

 

Содержательная линия «Культурная практика литературного детского 

творчества» 

Учитывая особый, постоянный, преобладающий интерес всех до- школьников к сказкам, в 

группах обязательно организуется уголок книги. В уголке постоянно должны быть стихи, 

рассказы, направленные на формирование гражданских черт личности ребёнка, знакомящие его 

с историей нашей родины, с её сегодняшней жизнью. Рассматривание книг дает ребенку 

возможность вновь пережить прочитанное, углубить свои первоначальные представления о 

прочитанном. Наряду с любимыми книжками в центре находятся различные виды театра,маски, 

атрибуты для разыгрывания сказки. Для развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений детей об окружающем организуется самостоятельное рассматривание детьми 

книг, картинок, игрушек, предметов. 

Примерный перечень материалов и оборудования 
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Возраст Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» 

 

Предметная среда дополняется: 

• портреты писателей или поэтов; 

• книжки-раскраски; 

• книжные иллюстрации с последовательными 

изображением сюжета сказки; 

• столики для детей для рассматривания детских 

книги иллюстраций; 

• детские книги: 

○ произведения русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки: 

«Пальчик-мальчик…»,«Ночь пришла…»,«Сорока-сорока…», 

«Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Как у нашего кота…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики- 

чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…», «Травка-муравка…», 

«На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка- 

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…»,«Колобок», обр. К. 

Ушинского, «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого, «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской, «Теремок», обр. Е. Чарушинаи т. д. 

○ фольклор народов мира: «Маленькие феи»,«Ру-кавичка»ит. д.; 

○ произведения поэтов и писателей России: С. Чер- ный «Про 

Катюшу», «Сказка об умном мышонке», К Чуковский «Елка», В. 

Берестов«Курица с цыплятами», К. Ушинский «Петушок с семьей», 

«Уточки», В.Сутеев «Три котенка» и т.д.; 

○ произведения поэтов и писателей разных стран: М. Карем «Мой 

кот», пер. с франц. М.Кудиновой; А.Босев «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова и т.д. 

 

«Здоровье» • детские книги: 
○ произведения поэтов и писателей России: А. Кольцов 

«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); 

А. Майков «Колыбельная песня»; К. Чуковский «Мойдодыр», 
«Айболит»; А. Барто «Девочка чумазая» и т.д. 

 

«Труд и 

творчество» 

• детские книги: 

○ произведения русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки: 

«Заинька, попляши…»,«Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-

качи- качи», «Заря-заряница…»; 

○ фольклор народов мира:«Тризверолова», англ., обр. 

С.Маршака; 

«Лиса-нянька», пер .с финск. Е.Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л.Грибовой и т.д.; 

○ произведения поэтов и писателей России:  Б.Житков «Как мы 

ездили в зоологический сад»,«Как мы в зоосад 

приехали»;Л.Толстой 

«Птица свила гнездо…», 

«Танязналабуквы…»и т.д.; 

○ произведения поэтов и писателей разных стран: Н.Забила 

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

скорее допьет»; Й. Чапек «Трудный день», «В лесу», пер. с чешск. 

Г. Лукина и т. д. 
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«Социаль

ная 

солидарно

сть» 

• детские книги: 

○ произведения русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки: 

«Тили-бом! Тили-бом!…», 

○ фольклор народов мира: «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; 

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной и т. д.; 

○ произведения поэтов и писателей России: К. Чуковский «Муха- 

Цокотуха»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; Г. 

Цыферов 

«Про друзей»; Ю. Дмитриев «Когда можно плакать» и т. д.; 

○ произведения поэтов и писателей разных стран: О.Альфаро 

«Козлик – герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; Л. Муур «Крошка Енот 

и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой и т. д. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Для познавательно-исследовательской деятельности, развития кругозора предметная среда 

наполняется материалами и оборудованием для формирования, расширения представлений о 

многообразии признаков животных и растений, для ознакомления с предметным миром, 

создаются условия для детского экспериментирования. 

В возрасте 3–4 лет малышей необходимо продолжать знакомить с явлениями неживой 

природы, основными представителями флоры и фауны, типичными признаками строения 

животных и растений. Дети способны отмечать как общие, так и отличительные признаки 

знакомых предметов и объектов. Рекомендуется применять материалы, способствующие 

обогащению сенсорного опыта детей, наборы однородных и различающихся по 1–2 признакам 

предметов (пирамидок, кубиков и т. п.). Исследование и наблюдение по ходу деятельности 

способствуют выделению свойств, качеств и особенностей объектов природы и окружающей 

действительности. 
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Примерный перечень материалов и оборудования 

Содержательная линия «Культурная практика познания» 

 

Возрас
т 

Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» • матрешки (из 5–7 элементов); 

• доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2–3 

части); 

• домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода; 
• домашние животные, дикие животные, птицы, рыбы, деревья. 

«Здоровье» • комбинированное наглядное пособие «Страна Здоровья»; 

• комбинированное наглядное пособие «Моя безопасная дорога»; 

• наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 

до 4–6 в каждой группе; 

• сериииз3–4картинокдляустановленияпоследовательностисобытий 

по воспитанию культурно-гигиенических навыков; 

• сериииз4-хкартинок:временагода(природа и сезонная деятельность 

людей). 

«Труд и 

творчество» 

• пирамидки(из6–10элементов),окрашенные в основные цвета; 

• стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 

5–7 элементов); 

• объемные вкладыши из5–10элементов(миски, конусы, коробки с 

крышками разной формы); 

• доски-вкладыши (сосновнымиформами,разделеннымина2–3 

части); 

• рамки-вкладыши с цветными (6цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине; 

• наборы сюжетных и предметных картинок для 

ознакомления с трудом взрослого (профессии, инструменты); 

• набор цветных палочек (по 5–7каждогоцвета); 

• набор кубиков с цветными гранями(7 цветов); 

• набор объемных геометрических тел; 

• наборы объемных тел для сериации по величине из 3–5 

элементов (цилиндры, бруски и т. п.); 

• сортировочный ящик с прорезями разной формы (Се-гена, 

Венгера, дом-сортировщик); 

• набор плоскостных геометрических форм; 

• игрушки-головоломки (сборно-разборныеиз2–3 элементов); 

• игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные); 

• «проблемный» ящик со звуковым, световым, 

механическими эффектами; 
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  • Разноцветная юла (волчок); 

• Вертушки (ветряные); 

• Музыкальная шкатулка; 

• Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.); 

• Набор шумовых коробочек (по Монтессори); 

• набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного объема(4–5) и разной формы, предметы-орудия 

для переливания и вылавливания – черпачки, сачки; 

• набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки 

разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия – совочки, 

лопатки. 

«Социаль-

ная 

солидар-

ность» 

• мозаика разных форм и цвета, крупная; 

• наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 

4–6 в каждой группе; 

• наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению предметов, цвету, величине); 

• наборы парных картинок; 

• наборы парных картинок типа лото(из 3–4частей), та же тематика; 

• набор парных картинок типа «лото» с геометрическими формами; 

• разрезные (складные) кубики с предметными картинками(4–6 

частей); 

• разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4части(по 

вертикали и горизонтали); 

• сериииз3–4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, бытовые ситуации); 

• сериииз4картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения); 

• сюжетные картинки, крупного формата(с различной тематикой, 

близкой ребенку – сказочной, бытовой). 

 

 

 

Содержательная линия «Культурная практика конструирования» 

 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» • комплект больших мягких модулей (22–52элемента); 

• набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, 

от 62 до 83 элементов); 

• наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т. п.). 

«Здоровье» • конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам. 

«Труд и 
творчество» 

• наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования; 

• конструкторы «Лего». 

«Социальна я 

солидарность» 
• крупно габаритные деревянные, мягкие, пластмассовые напольные 

конструкторы, побуждающие действовать сообща. 
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Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика» 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» • набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором 

винтов, пластмассовые гайки, шурупы); 

• рамкис2–3видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки); 
• набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые). 

«Труд 

и 

творчество» 

• чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм(5–

7 элементов); 

• красочное панно (коврик) или крупная мягко набивная 

игрушка из тканей различной фактуры. 

«Здоровье» • шнуровки; 

• панно с разнообразными застежками и съемными элементами. 

«Социаль-

ная солидар-

ность» 

• материалы для совместной познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

Модуль образовательной деятельности 

«Художественно–эстетическое развитие» 

Тщательно продуманная среда создает условия для творческой деятельности детей, 

формирует воображение, становится материальной основой мыслительного процесса. Поэтому 

важно, чтобы все пространство, и образовательное, и предметно-развивающее было 

эстетичным. Предметно-развивающая среда необходима детям потому, что выполняет по 

отношению к детям информационную функцию (предмет несет определенные сведения); имеет 

стимулирующую функцию среды (интерес, действия, исследование), развивающую функцию 

предметной среды, принцип сочетания привычных и непривычных элементов, динамичность, 

интеграцию, полуфункциональность, вариативность, трансформируемость. Построение 

развивающей среды с учетом перечисленных выше принципов обеспечивает воспитанникам 

чувство психологической защищенности, помогает формированию личности, развитию 

способностей, овладению разными способами деятельности. Созданная эстетическая среда 

вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 

желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию. 

От 3 до 4 лет 

Среда группы должна побуждать ребенка к творческому музыкальному самовыражению: 

микрофон вызывает желание спеть и изобразить процесс исполнительства, шапочки-маски – 

вариативно изобразить музыкальный образ; «неозвученные» музыкальные инструменты 

помогают детям объединиться в оркестр для звуковой импровизации, пения; элементы 

костюмовикускитканипобуждаюткдвигательнымимпровизациям,попыткамсамостоятельно 

создать танец. Развитие певческого звучания голоса, элементарная выразительность и 

ритмичность движений под музыку – основные задачи развития музыкально –исполнительских 

способностей дошкольников. 

Младшие дошкольники начинают проявлять интерес к рассматриванию картин 

(изображенийлюдей, предметов, явлений природы), иллюстраций к сказкам, скульптур малых 

форм, выполненных из разных материалов (дерева, керамики, металла и т. п.), народным 

игрушкам (городецким, семеновским матрешкам, хохломской посуде и т. п.). Дети учатся 

определять замысел и передавать его в творческих работах. Рекомендуется выделить в 

групповой комнате зону для центра творчества детей (уголка изодеятельности), организовать 

рабочие места (удобные стол, стул по росту ребенка) и оборудовать материалами (подставками 

для кисти, розетками для клея, подносами для аппликации и т. п.). 
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Примерный перечень материалов и оборудования 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного 

творчества» 

 

Возрас
т 

Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• иллюстрации; 

• муляжи; 

• предметы изобразительной деятельности: гуашь, 

карандаши, маркеры, бумага, глина; 

• наборы предметов по цвету, форме, величине. 
• Изделия декоративно–прикладного искусства; 

 «Здоровье» • матрешки, матрешка– семья; 

• игрушки, выражающие характер: веселая, забавная, Ванька–

встань- ка; 

 

 «Труд и 

творчество» 

• изобразительный материал: гуашь, мелки, маркеры, карандаши, 

палитра, кисти, подставки для кистей, губки, салфетки, тычки, 

палочки, трафареты, печатки; 

• альбомы для детского художественного творчества, глина, тесто, 

формочки, стеки, салфетки, доски, бумага и салфетки в ассортименте 

по цвету и форме; 

• образцы рисунков; 

• папки–передвижки: «Неваляшки водят хоровод»; 

• наборы игрушек разной цветовой гаммы; 

• ящик для мелких предметов для раскрашивания; 

• наборы для экспериментирования; 

• книжки-игрушки, книжки-сюрпризы с крупными яр-

кими красочными иллюстрациями. 

«Социаль 

ная солидар-

ность» 

• муляжи овощей и фруктов; 

• дидактические игры; 

• изделия декоративно-прикладного искусства: русская

 матрешка, дымковская, филимоновская свистулька, каргопольская 

игрушка; 

• наглядные пособия: альбомы художников иллюстраторов:

 Ю. Васнецова, Е. Рачева, В. Сутеева; 

• альбомы с видами росписи: хохлома, дымка, каргопольская; 

• образцы рисунков; 

• альбом с репродукциями картин художников: натюрморты; 

• модели элементов основных цветов; 

• серия сюжетных картинок: «Краски природы»; 

• дидактические игры: «Народные промыслы», «Кон-туры», 

«Какого цвета». 
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Содержательная линия «Культурная практика детского 

музыкального творчества» 

 

Возрас
т 

Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• сборники произведений народной и классической музыки; 

• альбомы детских песен со слогами; 

• музыкальные инструменты: бубен, колокольчик, 

погремушка, барабан, дудочка. 

«Здоровье» • сборники произведений народной и классической музыки. 

«Труд и 

творчество» 

• музыкальные альбомы:«Быстро и медленно»; 

• инструменты: пианино, металлофон, ксилофон, румба, 

бубенчики, музыкальные молоточки; 

• музыкальные картинки: «Веселые зайчата»; 

• музыкальные зарядки; 

• шапочки, маски для музыкальных представлений; 

• конструкторы с элементами декораций и персонажей к сказкам 

«Курочка ряба»,«Кот, петух и лиса»,«Заюшкина избушка», «Репка»; 

• перчаточные куклы, подставки для них; 
• наборы иллюстраций: «Музыкальные произведения». 

«Социальная 

солидар- 

ность» 

• альбомы танцевальных движений; 

• музыкальные игры:«Я иду и пою»,«Прохлопай в ладошки», 

«Запомни и выполни»; 

• сборники песен; 

• сборники музыкальных произведений; 

• модели элементов музыкального языка; 

• сборник песен из мультфильмов; 

• атрибуты к музыкальным играм; 

• ширма трех секционная; 

• звучащие шары; 

• микрофон; 
• портреты композиторов. 

 

 

Содержательная линия «Культурная практика театрализации» 

 

Возра
ст 

Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• сборники детских произведений; 

• сюжетные картинки: «сказки»; 

• куклы разных размеров, тележки; 
• игровые наборы: фигурки животных, деревья». 

«Здоровье» • игры: «найди и запомни»; 

• блокнот с набором пословиц, поговорок, загадок о здоровье; 

• пособия для развития дыхания; 
• технические средства обучения. 
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«Труд и 

творчество» 

• раскраски: «сказочные персонажи»; 

• альбомы: «сказочные теремки», «сказочные атрибуты»; 

• папка-передвижка: «игрушки»; 

• наборы масок сказочных животных; 
• дидактические игры: «паровозик из Ромашкова», «что лишнее?»; 

  • альбом: «сказочная поляна»; 
• панно «в гостях у сказки». 

«Социальная 

солидарность» 

• детские книги; 

• альбомы фольклора народов мира; 

• картинки русских фольклорных песен: «наша Маша маленькая…»; 

• ширма напольная; 

• наборы наручных и пальчиковых кукол бибабо: «козлятки и волк», 

«Теремок», «Маша и медведь»; 

• тематический игровой коврик: «сказочные станции»; 

• игровой модуль: «сказка»; 
• серии сюжетных картинок по сказкам. 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Организация развивающей среды данного модуля направлена на со- хранение и укрепление 

физического, психического здоровья детей до- школьного возраста, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Данный модуль предусматривает многообразие спортивного оборудования и материалов для 

обеспечения дошкольников высоким уровнем двигательной активности. Многообразие 

оборудования дает возможность продуктивно его использовать в двигательной деятельности. 

Одним из важных требований является обеспечение безопасности детей при использовании 

спортивного оборудования. Каждое пособие должно быть устойчивым и прочным. Материалы, 

из которых они изготовлены должны отвечать гигиеническим требованиям, быть экологически 

чистымии прочными. Целесообразно комплектовать оборудование в соответствии с различными 

видами движений, физических упражнений, подвижных и спортивных игр. С помощью 

оборудования и пособий должно обеспечиваться правильное выполнение разнообразных 

комплексов физических упражнений, а также развитие физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, скоростных, силовых возможностей). Эффективность использования 

оборудования значительно повышается при рациональном его размещении. Расстановка 

предметов зависит от габаритов помещения. Оборудование должно быть расположено таким 

образом, чтобы дети могли свободно подходить к нему и самостоятельно импользоваться. 

В детском саду необходимо иметь достаточное количество физкультурного оборудования для 

обеспечения детей высоким уровнем двигательной активности. 

 

Особенности организации среды 

3–4 лет 

Формирование элементарных навыков совместной двигательной и игровой деятельности 

дошкольников,проявлениеихсамостоятельностивдвигательнойактивности,выполнениедетьми 

сложных движений (взобраться на горку, подползти под разные предметы и т. д.) способствует 

обогащению и разнообразию, безопасности физкультурного оборудования 
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Примерный перечень оборудования и материалов 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Возра
ст 

Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек, 

«Дни недели»; 

• лото «Ядовитые растения и грибы»; 

• набор карточек с изображением предметов гигиены; 

• пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения 

основных частей тела; 

• набор лиц человека, изображенных с разной мимикой; 

• дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, 

головы угадать мальчика, девочку). 

 «Здоровье» • плакат «Правила гигиены для детей», «Чистота всего полезней»; 

• муляжи овощей, фруктов, ягод; 

• аудиозаписи «Звуки природы»,« Голоса птиц» для релаксации; 

• массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие); 

• оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые 

тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); 

• валики для сна; 

• сухой бассейн; 
• очистители и ионизаторы воздуха. 

«Труд и 

творчество» 

• тренажёры «Книжки-игрушки»; 

• набор парных картинок (предметные) для сравнения 

различной тематики; 

• настольно-печатные игры; 

• разрезные(складные) кубики с сюжетными картинками (6–8частей; 

• сериииз2–3и4–6 картинок для установления последовательности 

действий и событий; 
• каталки в виде разных животных. 

«Социальная 

солидарность» 

• комплект книг, например, «Гигиена и здоровье», «Детям про зубки»; 

• детская энциклопедия «Чистые ладошки»; 

• диски с мультфильмами о здоровье: («Мойдодыр», 

«Птичка Тари»); 

• набор «Доктор», набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель); 
• детские костюмы по профессии доктор; 

 

 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

 

Возра
ст 

Ценности Материалы и оборудование 

3–4 «Семья» Предметная среда дополняется: 

• флажки, мешочки с песком вес100гр, платки, ленты; 

• кольцо мягкое; 
• куб деревянный. 
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«Здоровье» • доски с ребристой поверхностью; 

• гимнастические маты; 

• модуль«Змейка»; 

• коврик, дорожки массажные, со следочками; 

• мяч массажный; 
• мяч попрыгунчик. 

«Труд и 

творчество» 

• дуги-«ворота»дляподлезания60см; 

• гимнастические палки; 

• лыжи с мягким креплением; 

• трехколесные велосипеды, самокаты и др.; 

• туннель для лазания; 

• лента цветная, короткая; 
• флажки. 
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Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 «Социальная 

солидарность» 

• кольцебросы; 

• кегли(набор); 

• скакалки; 

• обручи большого и маленького размера; 

• санки; 

• батут; 
• горка. 

 

В ДОО должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной 

программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20,СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приемудетейворганизации,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнениеДООтребованийпоохранездоровьяобучающихсяиохранетрудаработников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО должна учитывать 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

ДОО должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=13.02.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=13.02.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=13.02.2023&dst=100137&field=134
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5) помещениядлязанятийспециалистов(учитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог- психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, 

в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-технического 

оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых 

комплексов,дизайн-студий,итеатральныхстудий,мастерских,мультстудийикванториумов,игротек, 

зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории 

ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих 

расширить образовательное пространство. 

Федеральная программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Федеральной программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам мониторинга ее 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 

потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового 

сервисапоэксплуатацииинфраструктуры)вцеляхобновлениясодержанияиповышениякачестваДО. 

 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Федеральной программы. 

 

Примерный перечень художественной литературы. От 3 до 4 лет. 

 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, 

шерстянойбочок...","Дождик,дождик,пуще...","Еду-едукбабе,кдеду...","Жилиубабуси...", 

"Заинька,попляши...","Заря-заряница...";"Какбездудки,бездуды...","Какунашегокота...", 

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

"Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, 

сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики- 

чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); "Волк и 

козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб.В. 

Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" 

англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. 

Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", узб. 

обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец- 

молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и проказница 

мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; 

ЗаболоцкийН.А."Какмышискотомвоевали";КольцовА.В."Дуютветры..."(изстихотворения 
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"Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. "Детки в 

клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков 

С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в 

сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); ТокмаковаИ.П. 

"Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", 

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); 

Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по выбору); Зартайская И. 

"Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.Л. 

"Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги 

"Машинысказки",повыбору);СутеевВ.Г."Трикотенка";ТолстойЛ.Н."Птицасвилагнездо...";"Таня знала 

буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок 

с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый 

еж". 

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран. 

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

укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш",пер. 

с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой 

кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е.Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в зеркале", 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. 

Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. От 3 до 4 лет. 

 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 

Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", муз. 

А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные 

картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнениянаразвитиеслухаиголоса."Лю-лю,бай",рус.нар.колыбельная;"Яидусцветами", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение 

народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

"Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

"Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме песенку 

пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя 

зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмическиедвижения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова; "Скачут 

лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. 

Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", муз. Ф. 

Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с 

куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и 

ручки",рус.нар.мелодия,обраб.М.Раухвергера;танецслисточкамиподрус.нар.плясовуюмелодию; 



142 
 

"Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", муз. Р. Равина, сл. 

П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец 

зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. 

Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; "Волшебные платочки", 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактическиеигры. 

Развитиезвуковысотногослуха."Птицыиптенчики","Веселыематрешки","Тримедведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие тембрового и 

динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". 

Определениежанраиразвитиепамяти."Чтоделаеткукла?","Узнайиспойпеснюпокартинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; К.С. 

Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; М.И. Климентов 

"Курица с цыплятами". 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных,социальныхипсихологическихявлений,нормиправилконструктивноговзаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 

могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и 

медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 

его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 

осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

3.2.1. Методическая литература 

Для обеспечения воспитания, обучения и развития ребенка по пяти образовательным областям 

используются методические материалы, представленные в таблице 

Вторая младшая группа 

Регистрацион 

ный номер 

Наименование Издательство, 

год 

Город 

1001 Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Безопасность. 

Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Детство-пресс, 

2002 

Санкт- 

Петербург 
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1013 Бондаренко Т.М. Практический материал по 

освоению образовательных областей 

Метода, 2013 Воронеж 

 Во второй младшей группе Детского сада. 

Планирование НОД, ситуации НОД 

  

70 (1042) Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа 

Детство-пресс, 

2015 

Санкт- 

Петербург 

1004 ДаниловаТ.И. Программа «Светофор» 

Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД 

Детство-пресс, 

2009 

Санкт- 

Петербург 

1016 Дыбина О.В. Ознакомление с предметными 

социальным окружением. Младшая группа 
Мозаика-

синтез, 2015 

Москва 

1146 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду.Младшая группа 
Мозаика-

синтез, 2017 

Москва 

1029 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детскомсаду.Длязанятийсдетьми3-7 лет 
Мозаика-

синтез, 2015 

Москва 

1152 Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое 

развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты 

Детство-пресс, 

2016 

Санкт- 

Петербург 

1137 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

младшего дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие 

Детство-пресс, 

2016 

Санкт- 

Петербург 

1008 (1019) Новикова В.П. Математика в детском саду. 

3-4 года. Сценарии занятий. 
Авторская программа. 

Мозаика-

синтез, 2015 

Москва 

1009 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Младшая группа 

Мозаика-

синтез, 2015 

Москва 

73 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

Мозаика-

синтез, 2014 
Москва 

1056 Томилова С.Д. Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими подсказками 

для педагогов и родителей. Для чтения в 

детском саду и дома. 

АСТ,2014 Москва 

1090 УшаковаО.С.Развитиеречидетей3-5 лет. 

Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 

Творческий 

центр 

«Сфера», 

2014 

Москва 

1011 Хрестоматия. Младшаягруппадетского сада 

/Пушкин А.С., Толстой Л.Н., Ушинский К.Д. 

и др. 

Росмэн, 2015 Москва 

 Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Мозаика-

синтез, 2012 
Москва 

 

ЧФУОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО материально-техническое обеспечение Программы 

предусматривает обязательность соответствия действующим на территории Российской 

Федерации требованиям к образовательным организациям. 

Требования к материально-техническим условиям включают: 

• требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 
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– кусловиямразмещениеорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

– оборудованию и содержанию территории; 
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– помещениям, их оборудованию и содержанию; 

– естественному и искусственному освещению помещений; 

– отоплению и вентиляции; 

– водоснабжению и канализации; 

– организации питания; 

– медицинскому обеспечению 

– организации режима дня; 

– организации физического воспитания ; 

– личной гигиене персонала; 

– охранездоровьявоспитанниковиохранетрудаработниковобразовательной 

организации. 

• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• требования к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Образовательная организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально- 

технические условия, позволяющие достичь поставленные цели и задачи образовательной 

деятельности. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития, в том числе возможность для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование. 

Программа оставляет за образовательной организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Кадровые условия реализации Федеральной программы. 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

ДОО или в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого 

отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей,созданиеусловийиорганизациюметодическогоипсихологическогосопровождения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=410073&date=13.02.2023&dst=100009&field=134
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педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права 

педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

ЧФУОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

• к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- 

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор-методист (включая старшего). 

• к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

образовательной организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации. Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в образовательной организации. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются образовательной организацией самостоятельно в 

зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от образовательной организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

образовательной организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

• при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 
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В целях эффективной реализации Программы образовательная организация должна создать 

условия: 

• для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы; 

• консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

• организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3.1.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 

лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

РежимпитаниязависитотдлительностипребываниядетейвДООирегулируетсяСанПиН 
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2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 

должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей второй младшей группы на холодный период времени года 
 

Режимные 

моменты 

Содержание деятельности Время 
Обязательная часть 

 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Утренний прием, игры Игровая деятельность Общение  07.00- 07.55 

Утренняя гимнастика Двигательная 

активность 

Гимнастики дыхательная, 

пальчиковая и др. виды 
07.55- 08.05 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Самообслуживание, 

дежурство   

Беседы о названии блюд, их 

пользе 
08.05- 08.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры, общение Народные игры 08.50- 09.00 

Образовательная 

деятельность 

Занятия, совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Занятия, совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

09.00- 10.10 

Игры   10.10- 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

Самообслуживание, 

игры, наблюдения, труд 

Общение по интересам, 

народные игры 
10.30- 12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

Самообслуживание Беседы о  питании 12.00- 12.20 

Подготовка ко сну,  Самообслуживание, сон Чтение книг, слушание 

музыки 
12.20-12.30 

Дневной сон Профилактическая 

оздоровительная 

деятельность 

Профилактическая 

оздоровительная деятельность 
12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание 

Игровая деятельность Игровая деятельность 15.00- 15.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Совместная 

деятельность педагога с 

Совместная деятельность 

педагога с детьми, 
15.20- 15.32 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=367564&date=13.02.2023&dst=100037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=13.02.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=13.02.2023&dst=100283&field=134
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детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Самообслуживание Беседы о  названии блюд, их 

пользе 
15.32- 16.00 

Игры, досуги, 

праздники, совместная 

деятельность с детьми. 

Игры, досуги, 

праздники, совместная 

деятельность с детьми.   

Игры, досуги, праздники, 

совместная деятельность с 

детьми, общение, 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.40- 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Самообслуживание, 

игры, общение, труд 

общение по интересам, 

народные игры 
17.00- 19.00 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей второй младшей на теплый период времени года  

 
Режимные 

моменты 

Содержание деятельности Время 
Обязательная часть 

 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Утренний прием, игры Игровая деятельность Общение  07.00- 07.53 

Утренняя гимнастика Двигательная 

активность 

Гимнастики дыхательная, 

пальчиковая и др. виды 
07.53- 08.03 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Самообслуживание, 

дежурство   

Беседы о названии блюд, их 

пользе 
08.03- 08.35 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры, общение Народные игры 08.35- 09.00 

Образовательная 

деятельность на 

игровой основе  

Занятие, совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Занятие, совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

09.00- 09.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, НОД 

физическое развитие 

согласно расписанию 

возвращение с 

прогулки 

Самообслуживание Беседы о названии блюд,  

их пользе 
09.40 - 11.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

Самообслуживание, 

игры, наблюдения, труд 

Общение по интересам, 

народные игры 
11.55- 11.25 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Самообслуживание Беседы о  питании 12.25- 12.30 

Дневной сон 

 

Самообслуживание, 

сон 

Чтение книг, слушание 

музыки 
12.30- 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание 

Профилактическая 

оздоровительная 

деятельность 

Профилактическая 

оздоровительная деятельность 
15.00- 15.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Игровая деятельность Игровая деятельность 15.50- 16.02 

Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 
16.02- 16.20 

Игры, досуги, 

праздники, совместная 

Игры, досуги, 

праздники, совместная 

Совместная деятельность 

педагога с детьми, 
16.20- 17.00 
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деятельность с детьми, 

общение, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

деятельность с детьми, 

общение, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

самостоятельная деятельность 

детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Самообслуживание Беседы о  названии блюд, их 

пользе 
17.00- 19.00 

 

Расписание занятий второй младшей группы на 2024-2025 учебный год 

Дни недели Вторая младшая (от 3 до 4 лет)   

Понедельник 1. Двигательная деятельность 

08.50-09.05 

2. Познавательно-исследовательская деятельность и    

Экспериментирование 

1п. 09.15- 09.30 

2п. 09.40- 09.55 

Вторник  1. Музыкальная деятельность  

08.50-09.05 

2. Изобразительная деятельность. Лепка/ конструирование  

1п. 09.15- 09.30 

2п. 09.40- 09.55    

Среда 1. Двигательная деятельность 

08.50-09.05 

2. Речевая деятельность 

1п. 09.15- 09.30 

2п. 09.40- 09.55    

Четверг 1. Двигательная деятельность 

08.50- 09.05 

2.Познавательно-исследовательская деятельность и    

экспериментирование 

1п. 09.15- 09.30 

2п. 09.40- 09.55    

Пятница 

 

 

1.Музыкальная деятельность  

08.50-09.05 

2. Изобразительная деятельность. Рисование  

1п. 09.15- 09.30 

2п. 09.40- 09.55    

Всего  занятий 

 

10 

 

Продолжительность 

занятия 

 

15 минут 
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ЧФУОО. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в образовательной 

организации, что обеспечивает возможность осуществления образовательной деятельности в разных 

формах и видах взаимодействия детей и взрослых, поддерживающих культурные практики. 

Планирование образовательной деятельности в Программе рассматриваться как нахождение 

разумного баланса между образовательными предложениями для всей группы детей (занятиями) в 

форме образовательных развивающих ситуаций, организованными взрослыми и занятиями 

(культурными практиками), инициированными самими детьми, баланса между обучением и 

свободной игрой. В режиме и распорядке дня предусмотрено использование совместного с детьми 

планирования дня; планирования на основе выбора самим ребенком дел, занятий, игр и других форм 

деятельности; вариативность в организации режима дня; а педагог свою деятельность планирует, 

следуя за ребенком на основе непрерывного педагогического наблюдения и аналитической работы. 

Планирование образовательной деятельности  

ОП ДО предусматривает гибкость регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализации ОП ДО, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников, их родителей, педагогов.   

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.   

В ДОУ определено 3 уровня планирования (долгосрочное стратегическое, годовое и 

календарное месячное планирование, которые отличаться между собой):   

1 уровень - стратегический уровень планирования – представлен ОП ДО и рабочими 

программами, разрабатываемыми педагогами для каждой возрастной группы детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей развития, рабочей программой воспитания;   

2 уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование будет 

осуществляться по годам пребывания детей в ДОУ в соответствии со структурой ОП ДО и 

используемых в ней авторских программ по направлениям развития ребенка. Для этого выделяются 

общие темы для организации деятельности детей в охватывающие все направления их развития и 

обозначаются формы и методы работы с ними.   

3 уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц на основе 

данных мониторинга и по итогам выполнения предыдущего плана.   

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок. Для этого в каждом ДОУ 

выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического и художественно-

эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию образовательный 

деятельности развивающего характера.   

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или направлениям 

развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам определяется, какие виды 

деятельности (образовательные практики) могут быть использованы при организации работы с 

дошкольниками по каждому направлению, что позволяет использовать в образовании дошкольников 

деятельностный подход и достичь целостности и комплексности планирования.   

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок. Для этого в каждом ДОУ 

выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического и художественно-

эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию образовательный 

деятельности развивающего характера.   
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Темообразующие факторы:  
- нормативные и методические документы программного характера: ФГОС ДО, ФОП ДО, ОП 

построенная с учетом парциальных программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, 

описание содержания культурных практик и образовательной деятельности);   

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией различных 

проблем и социальных рисков в обществе, появившиеся в период реализации ОП ДО (например, 

вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья и спорта, отношения к детям с ОВЗ, старикам 

и др.);   

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной группы 

(например, навыки самообслуживание, подготовка к школе);   

- результаты ежедневного наблюдения за процессом развития и поведением ребенка по 

программе мониторинга;   

- окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);   

- история (развития общества, науки и культуры (живописи, музыки, театра и др.);   

-     реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной общественной жизни 

группы, детского сада, места проживания детей, страны и мира (государственные, народные, 

национальные и другие праздники, традиции дошкольной организации, политические, спортивные, 

культурные и иные события в жизни страны и мира и др.);   

- окружающий социум и взаимодействие воспитателя с социальными партнерами ДОУ 

(объекты социума: школы, магазины, библиотеки, производственные предприятия, театры, 

архитектурные и исторические памятники и др.);   

- взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и обязанности 

ребенка в семье, профессия, биография и интересы членов семьи и др.);   

 

- реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его семьи, 

включая его отношения с детьми и взрослыми в семье, группе и окружающем социуме  (дни 

рождения детей и их близких, поездки в отпуск, конфликты со сверстниками и др.);   

- возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам, сбору и 

коллекционированию наклеек, вызванные СМИ и др.);   

- тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события (абстрактные 

темы о добре и зле, поведении и отношениях между людьми, отношении людей к природе, 

животным, качествах человека: долге, ответственности, скромности зависти, жадности и др.).   

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно критериям их 

доступности для детей конкретной возрастной группы, мотивационной побудительности и 

направленности, с учетом их социокультурной значимости для их развития. То есть далеко не все 

темы, образованные данными факторами, могут быть включены в планы работы воспитателя.   

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, 

возникающих в процессе самой образовательной деятельности, и составляет сущность нового 

гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким планированием от 

достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка.   

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы 

внутри одной темы зависит от возраста, интересов детей. Вместе с тем темы в группе объединены 

одной тематической «нитью», что позволяет специалистам детского сада (музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу, учителю- логопеду) более 

качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации тематического 

подхода.   

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка 

предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 

учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно и 

совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на основании географических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а 

также пожелания их родителей.   
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Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с 

детьми, но и в совместной деятельности с детьми в режимных моментах, решая все необходимые 

образовательные и коррекционно-развивающие задачи.   

 

3.1.7.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. Календарно-тематическое планирование организации образовательного процесса 

(приложение № 4). 

 3.1.8. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы Детского сада № 57 сформирован с учетом федерального 

календарного плана воспитательной работы, который является единым для всех дошкольных 

организаций. 

Календарный план воспитательной работы Детского сада № 57 включает воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Ссылка на Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202212280044?index=234 

Календарный план воспитательной работы детского сада конкретизирует формы и виды 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками Детского сада № 57 в учебном году 

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников (приложение № 5). 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.2. Методические материалы и средства обучения  

Для реализации содержания ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ используется учебно-методический комплект, направленный на осуществление 

образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, 

демографических условий, образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

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», 

2019.  

Организация воспитательной работы предполагает организацию разных видов совместной 

деятельности детей и воспитывающих взрослых, в соответствие с Практическим руководством по 

реализации Программы воспитания «ВОСПИТАТЕЛЮ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В 

ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ». 

Проектная деятельность реализуется с воспитанниками групп во второй половине дня, в совместной  

деятельности. 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202212280044?index=234
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3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи»,  

«маркеры (знаки) игрового пространства»  

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

«начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка.  

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 

познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития 

восприятия, мышления, речи ребенка.  

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые 

«наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий Уральского региона, 

расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 

классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных 

отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок 

и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, 

подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям 

между вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как 

специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», 

так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 

изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.).   

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых 

знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который 

постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и 

письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами 

внутренней мыслительной деятельности.  

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к 

сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи 

ребенка.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, 

аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти 

виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника.  

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует 

возможность проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, 

лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим.  

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий 

характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать 

окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на 

развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  
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Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, заполняет его 

свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому 

себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными 

материалами дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить 

широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как народными 

мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего.  

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности.  

В музыкальных центрах представлены:  

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки; - пособия 

и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности; - пособия и 

материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктивно их 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих 

замыслов. Такой материал предоставляет возможность детям играть в подвижные игры народов 

Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных игр Среднего Урала.  

 

3.2.3.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 

 семьями воспитанников в рамках программы «Самоцвет»  

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи  

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 

• сознательной передачей взрослыми детям;  

• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. Формы 

детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье:  

• Заклички 

• Приговорки 

• Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, 

неумелка, ворчалка у Б. Заходера)  

• Прибаутки 

• Перевертыши (небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина).  

• Считалки 

• Скороговорки 

• Пестушки и потемки 

• Дразнилки (насмешки, уловки)  

• Народные загадки 

• Сказки-шутки, сказки-потешки. 

• Небылицы (нескладухи) 

• Сказки 

2. Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

 3. Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности 

своего народа 

Роль семейных праздников в жизни ребенка 
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Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при 

этом надо помнить, что праздник — это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо 

счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно сказать, 

от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет зависеть 

его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность.  

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей 

отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью.  

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько 

душевной теплоты и любви.  

• День рождения 

• Празднование семейных событий 

 

IV. Дополнительный раздел программы   

4.1. Краткая презентация программы   

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №57» - далее Образовательная программа 

является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.   

Образовательная программа сформирована как программа психолого - педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности дошкольника и 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.   

На основе Образовательной программы строится воспитательно- образовательный процесс 

для детей раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности.   

Целью Образовательной программы ДОУ (в соответствии с п.п. 14.1, 14.2 ФОП ДО) является 

разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально- культурных традиций. Реализация Образовательной Программы, 

осуществляется по пяти областям развития детей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие), заданным ФГОС ДО и в соответствии 

с требованиями ФОП ДО.   

Реализация Образовательной программы осуществляется ежедневно:   

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия);   

- в ходе режимных моментов;   

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности;  

- в процессе взаимодействия с семьями детей.   

При реализации Образовательной программы ДОУ не используются методы и средства 

обучения и воспитания, образовательные технологии, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников, отсутствует информация, противоречащая российскому 

законодательству.   
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Приложение № 1                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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Пояснительная записка к календарно -тематическому планированию 

           Организационной основой реализации календарно-тематического принципа построения 

Образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 57 являются определённые темы месяца и тематические недели, 

которые реализуются через проекты, календарные праздники, развлечения, сезонные явления, 

познавательно-исследовательскую деятельность.  

          Тематические недели ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

- явлениям социально-нравственной жизни ребенка (В мире прекрасного, Вежливо о вежливом, 

Наши добрые дела и др.);  

- окружающей природе (В мире птиц, Животные и их детеныши, Наш дом-Земля, Тайны космоса и 

др.);  

- миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской книги и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям (Новый год, Праздник 

весны и труда, День матери и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День села, День 

народного единства, День защитника Отечества, День Победы и др.), - сезонным явлениям (Осень 

разноцветная, Зимушка-зима, Весна красная),  

- народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, промыслами).  

          Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

          При использовании календарно-тематического планирования учитывается следующее:  

- в связи ведущей темой года (физическое развитие) каждый месяц планировать мероприятия, 

связанные с этой темой (спортивные досуги и развлечения, недели здоровья, игры – путешествия, 

встречи с мастерами спорта и т.п.); указанные темы могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса международными, Российскими 

праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

- содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует самостоятельно.  

         Педагог использует различные формы работы и виды детской деятельности в течении недели, 

используя все режимные моменты, для полного освоения темы недели (или проекта) детьми: 

интегрированные комплексные, тематические занятия по теме недели, включая в себя 

сопутствующие формы занятий (рисование, лепка, аппликация, музыкальные занятия, 

конструирование, математика), чтение, рассказывание, беседы, наблюдения, опыты, экскурсии, 

развлечения, труд в природе, дидактические и ролевые игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

самостоятельные игры в специально-подготовленной развивающей среде и другое.  

         Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельности взрослого и 

детей с учетом интеграции образовательных областей, в режимных моментах, взаимодействий с 

родителями и социальными партнерами, и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде 

группы и в помещении Детского сада.  

         Принцип возрастной адресности: Одна и та же тема, общая для детей раннего возраста и детей 

старшего дошкольного возраста, используется для работы в разных возрастных группах с большим 

или меньшим содержанием и наполнением материала. Воспитатель подбирает методы, 

соответствующие возрастным особенностям. 
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№ 

п/п 

Тема Сроки Содержание  Праздники (события), 

итоговые 

мероприятия/выставки 

1. 

 

Детский 

сад. 

Игрушки. 

 

02.09.-

06.09.2024 

1 н.                                Детский 

сад. Игрушки. 

безопасность в детском саду и 

группе, дорожная безопасность, 

части суток, календарь. 

- Месячник 

безопасности. 

- Музыкальное 

развлечение 

«День знаний» 

 
 

09.09.-

1309.2024 

2 н.                                   Труд 

взрослых. 

профессии детского сада, 

атрибуты, экскурсии по детскому 

саду и территории 

2. Осень  16.09.-

20.09.2024 

3 н.                                        Дары 

осени. 

 фрукты, овощи, ягоды, сад, 

огород 

- Осенний праздник 

 

- Выставка детского 

творчества 

23.09.-

27.09.2024 

4 н.                                              Лес  

(ягоды, грибы). Растительный мир 

(деревья, кустарники) 

30.09.-

04.10.2024 

1 н.                                    

«Признаки осени» 

 (природные явления, одежда, труд 

людей) 

07.10-11.10.2024 2 н.                 

«Сельскохозяйственные 

профессии»  

(атрибуты, хлеб, уборка, 

транспорт) 

14.10-

18.10.2024 

3 н.                              «Дикие 

животные в лесу»  

(звери, птицы, приспособленность 

к изменениям в природе) 

3. Мы шагаем 

по планете! 

21.10.-

25.10.2024 

4 н.                           «Город, в 

котором я живу»  

(символика, 

достопримечательности, Урал) 

- Развлечение «День отца 

в России» 

- Мероприятие «День 

народного единства» 

- Праздник «День 

Матери» 

- Мероприятие «День 

Государственного герба 

Российской Федерации» 

- Выставка детского 

творчества 

28.10.-

01.11.2024 

1 н.                      «Народы России, 

народы Урала» 

 (традиции, День народного 

единства) 

05.11-08.11.2024 2 н.                                      «Моя 

страна»  

(символика, государственные 

праздники) 

11.11.15.11.2024 3 н.                         «Дети разных 

стран - друзья» 

 

18.11.-

22.11.2024 

4 н.    «Дикие животные в 

разных климатических 

условиях»  
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(север, жаркие страны, моря, 

океаны) 

4. Зима 25.11.-

29.11.2024 

5 н.                                      «Моё 

здоровье»  

(безопасное поведение в быту, на 

дороге; ЗОЖ, части тела) 

Спортивный развлечение 

«В здоровом теле-

здоровый дух»  

- Праздник «Новый год»  

-Фольклорное 

развлечение 

«КОЛЯДКИ» 

18.01 – Всемирный день 

снеговиков 

 

- Выставка детского 

творчества 

02.12.-

13.12.2024 

1-2 н.                              «Зима, как 

время года» 

 (признаки, приметы, 

особенности) 

16.12.-

20.12.2024 

3 н.                                 «Птицы и 

звери зимой» 

 (зимующие птицы, животные в 

лесу) 

23.12.-

31.12.2024 

4 н.                             «Новогодний 

праздник» 

 (мастерская Деда Мороза, 

безопасность во время новогодних 

праздников) 

08.01.-

10.01.2025 

2 н.                                       

«Колядки»  

(русские народные традиции) 

13.01.-

17.01.2025 

3 н.                           «Зимние виды 

спорта» 

 

20.01.-

24.01.2025 

4 н.        «Правила безопасного 

поведения на дороге» 

 

5. Дружная 

семья 

27.01.-

31.01.2025 

5 н.                                 «Я и моя 

семья» 

 (домашний адрес, ФИО 

родителей, своё; профессии, труд, 

любовь, взаимопомощь и т.п.) 

- Спортивное 

развлечение «Зарничка»  

-Праздник «Масленица» 

- Праздник «8 Марта» 

 

 

- Выставка детского 

творчества 

03.02.-

07.02.2025 

1 н.                                    

«Почемучки»  

(опыты, эксперименты, комнатные 

растения) 

10.02.-

14.02.2025 

2 н.                   «Безопасное 

поведение в быту» 

 

17.02.-

21.02.2025 

3 н.                        «Защитники 

Отечества» 

(Российская армия, почётная 

обязанность защищать Родину, 

рода войск, боевая техника; 

изготовление подарков) 

25.02.-

28.02.2025 

4 н.                                      

«Масленица»  

 (народная культура и обычаи) 

03.03.-

07.03.2025 

1 н.                                      

«Женский день» 

 (профессии, изготовление 

подарков) 
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6. В гостях у 

сказки 

10.03.-

14.03.2025 

2 н.                          «ДПИ, 

народные игрушки» 

(росписи, матрешки, бирюльки) 

- Театральное 

представление по 

мотивам РНС 

 

- Выставка детского 

творчества 

17.03.-

21.03.2025 

3 н. «Русский быт»  

(русская изба, убранство, 

предметы быта, одежды) 

24.03.-

28.03.2025 

4 н. «Неделя театра»  

(книги, профессии, сказочные 

герои, атрибуты и т.п.) 

7. Весна - 

красна 

31.03.-

04.04.2025 

1 н. «Неделя юмора»  

(день смеха, весёлые старты, 

опыты, день наоборот) 

- Развлечение «День 

юмора»  

 

«Спичка-невеличка» 

- Неделя пожарной 

безопасности 

- Всемирный день Земли 

- Выставка детского 

творчества 

07.04.-

11.04.2025 

2 н. «День космонавтики» 

 (космонавты, звёзды, космос) 

14.04.-

18.04.2025 

3 н. «Весна, как 

время года»  

                  (признаки, изменения в 

природе, одежда, труд) 

21.04.-

25.04.2025 

4 н. «Живая природа»  

(насекомые, птицы, трава, цветы, 

труд, безопасность в природе, 

пожарная безопасность) 

8. С чего 

начинается 

Родина 

28.04.-

02.05.2025 

1 н. «Мир! Труд! Май!» 

 (праздник 1 мая, труд взрослых) 

- Праздник «День 

Победы»  

- Выставка детского 

творчества 
05.05.-

08.05.2025 

2 н. «День Победы»  

(герои ВОВ, памятники 

творчества героям ВОВ) 

12.05.-

16.05.2025 

3.н. «Моя Родина» 

 (Россия, Урал, профессии, 

достопримечательности, 

безопасность) 

9. Здравствуй, 

лето! 

19.05.-

23.052025 

4 н. «Водоёмы и его обитатели» 

 (рыбы; правила поведения на воде 

и вблизи водоёмов) 

-Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

 

- Выставка детского 

творчества 
26.05.-

30.05.2025 

5 н. «Лето, как время года»  

(признаки, явления природы, 

пожарная безопасность, 

безопасность дорожного 

движения) 
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                                              

 

Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57»  

на 2024-2025 учебный год 

м
е
ся

ц
  

Дата 
Воспитательное 

событие  

Примеры мероприятий, событий, проектов  

Направления 

воспитания 
Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  

Средняя группа  

Старший 

дошкольный 

возраст 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

1 сентября День знаний   

День радостных встреч 

«Здравствуйте, это я!»,   

Беседа «Наша группа» 

Познавательный досуг 

 «Конкурс эрудитов»  

Социальное, 

познавательное 

3 сентября 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

День окончания 

второй мировой войны 

  

Беседа «Мы против терроризма» 

 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир»  

Социальное, духовно-

нравственное 

8 сентября 

 

«Международный 

день распространения 

грамотности» 

   

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей 

работы). Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок. 

Игра-путешествие 

«Путешествие в страну 

грамотейки» (5-7 лет) 

Социальное, 

познавательное 

1-2 неделя  

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 
 

Игровые 

ситуации 

(викторины, ситуации общения, беседы) 

Спортивное развлечение  «В гостях у 

Светофорчика» посвящённое Единому дню 

светоотражателя.  

Выставка рисунков по ПДД «Правила 

дорожного движения глазами детей» 

Социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

С 16.09.-23.09 Разговор о здоровом  Беседы о здоровом питании детей. Трудовое,  
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питании детей  

 

 

Сбор урожая на огороде детского сада, помощь в уборке урожая на 

даче. 

Выставка творческих работ «Дары осени» 

познавательное, 

эстетическое 

 

27 сентября 

Международный день 

туризма   
Поход-экскурсия по территории 

детского сада   

Поход с участием  

родителей «По родному  

краю с рюкзаком шагаю» 

Физическое, 

оздоровительное 

27 сентября 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников  

 

 

Беседа «Наши 

помощники –  

воспитатели»  

Беседа «Поговорим о профессиях: 

Воспитатель и работники детского сада» 

Рассказ-беседа «Профессиональные 

праздники: День воспитателя» 

Экскурсия по детскому саду 

Социальное, духовно-

нравственное, 

познавательное 

  
о

к
т
я

б
р

ь
  

1 октября 

 

 

 

Международный день 

музыки  
 
 

Развлечение «Музыкальный сундучок» Выставка «Музыка в рисунках детей» 

Игра «Угадай мелодию» 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

познавательное 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми о 

бабушках, 

дедушках, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

пожилым людям. 

Акция «Подари 

рисунок» 

«Любимым 

бабушке и 

дедушке» 

Тематическое мероприятие 

«День пожилого человека», 

Социальная акция подарки 

своими руками для пожилых людей» 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

 

4 октября  

 

 

 

«Всемирный день 

защиты животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Защита и спасение животных», 

«4 октября-Всемирный день защиты животных», «Знакомство с 

Красной книгой». 

Решение проблемной ситуации «Если все животные исчезнут…», 

Просмотр 

презентаций, фильмов, видео роликов о защите, спасении животных. 

Фотовыставка «Мой любимый питомец» 

 

Социальное, 

трудовое 
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н
о
я

б
р

ь
 

05.11-11.11 

 

 

 

Безопасность 

на дороге 

 

Игровые 

ситуации, 

итуации общения 

«Безопасность на 

дороге» 

Беседы «Улицы города», «Виды транспорта в 

городе»,  

Беседы по профилактике ПДД, Акция 

«Засветись!» (изготовление светоотражающих 

элементов с детьми старшего возраста) 

Социальное, 

познавательное, 

Физическое и 

оздоровительное 

18 ноября 

 

«День 

рождения Деда 

Мороза» 

 

 

 

 

Ситуация 

общения 

«Волшебник Дед 

Мороз» 

Беседа «Любимый 

праздник 

Новый год» 

Беседа о родине Деда Мороза г. В-Устюг 

Акция «Письмо Деду Морозу» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

 

24 ноября 
День матери в 

России  

Песни про маму. Фотовыставка «Наши мамы»  

Продуктивная деятельность «Подарок маме»   

Детские сюжетно-ролевые игры 

Патриотическое, 

социальное, 

эстетическое 

5 октября День учителя    
Беседа «Для чего 

нужно учиться» 

Сюжетно-дидактическая игра 

 «Скоро в школу»  

Познавательное, 

Духовно-нравственное 

патриотическое 

Третье 

воскресенье  

октября 

 

День отца в России  

 

 

 

Беседа с детьми о папах. Продуктивная деятельность «открытка для 

папы»  

Социальное, семья, 

патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

18.09.-20.10  

Осенины  

 

Тематические осенние праздники. Утренники  

Патриотическое, 

социальное, 

эстетическое 

н
о
я

б
р

ь
 

4 ноября 
День народного 

единства 

  

Рассматривание фото, иллюстраций на тему: «Дружба народов 

разных национальностей», «Национальные обычаи народов», 

«Русский народный костюм», Рассматривание альбома «Символика 

страны». Беседа-рассказ с элементами презентации. Спортивное 

развлечение 

(Подвижные игры народов Урала) 

 

 

Патриотическое, 

эстетическое, трудовое 
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30 ноября 

День 

Государственного 

герба Российской   

Федерации   

  
Тематический образовательный проект 

«Что может герб нам рассказать?» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

трудовое 

 

 

 

 

 

 

Конкурс творческих работ «Герб моей семьи» с 

совместной продуктивной 

деятельностью взрослых и детей   

д
ек

а
б
р

ь
 

3 декабря 

 

День неизвестного 

солдата   

 

 

 

 

Совместно с семьями детей: проведение акции 

возложения цветов к памятнику  

героям Великой Отечественной войны 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательно 

 

3 декабря 
Международный день 

инвалидов   
  

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цвети-семицветик». Сюжетно-дидактические 

игры с моделированием среды (в помещении, в 

инфраструктуре города), доступной для инвалидов 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

5 декабря 
День добровольца 

(волонтера) в России 
 

Рассказ-беседа с элементами презентации «Кто такие волонтеры?» 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым» 

Акция «День добрых дел» -оказание помощи малышам в одевании, 

раздевании 

Акция «Кормушка для пернатых» 

Оказание посильной помощи воспитателю 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

трудовое 

 

8 декабря  
Международный день 

художника   
 

Беседы: «Кто такой художник» 

Творческая мастерская «Наши 

руки не для скуки» 

Беседы: «Творческая профессия-

художник», 

Выставка работ известных 

художников родного края, страны 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

познавательное 

9 декабря 

 

 

 

 

12 декабря  

День Героев 

Отечества   

 

 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации   

 

 

 

 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

беседа «Моя 

Родина»   

 

Виртуальная экскурсия «Герои моей страны» 

Аппликация «Дружат счастливые дети на 

большой планете» и.др. 

Выставка рисунков «Флаг-это символ Родины» 

 

 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

познавательное 

 



166 
 

 

17.12.-27.12 

(31.12) Любимый праздник 

Новый год 

Новогодние утренники «Новый год у ворот» 

Трудовая акция «Украсим группу и прогулочный участок» 
Социальное, этико-

эстетическое, 

трудовое 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 Последняя 

неделя 

декабря 

Неделя зимних игр и забав   Подвижные игры, эстафеты, создание построек из снега. 

(с привлечением родителей). Строительство снежного городка 

11 января 

Всемирный день 

«спасибо»   

День вежливости: «Уроки вежливости»,  

«Вежливые сказки»   

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!»   

Социальное, 

познавательное 

21 января 
Международный день 

доброты и объятий 

Беседа на тему «Что такое дружба», сказки, стихи, песни о дружбе Социальное, 

познавательное 

27 января 

 

 

 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады    

Беседа-рассказ с 

элементами презентации 

«Дети блокадного 

Ленинграда» 

Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по данной 

теме 

Патриотическое, 

Социальное, 

познавательное 

 

 

 

 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

 

8 февраля День Российской науки 

 
Познавательно-игровое развлечение 

«Путешествие в мир опытов» 

Тематическая неделя 

«Путешествие в страну 

Науки»  

Игры: «Юные 

конструкторы»(разные виды 

конструктора, оригами) 

Опыты и Эксперименты 

 

Социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

 
Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы», «Фиксики», «Хотим 

всё знать» 

21 февраля 
Международный день 

родного языка 

 

Сопровождение всех режимных моментов произведениями устного народного 

творчества 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 
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 эстетическое 

  

Беседа: «Богат и красив на русский язык» 

«Традиции русского народа» 

«Народные игры» 

23 февраля День защитника Отечества  

 

 

 

Оформление 

стенгазеты 

 «Наши папы» 

Вручение 

подарков папам  

 

 

Физкультурный досуг «Будущие защитники 

Родины» 

Выставка творческих работ(Оформление 

стенгазеты) «Наши папы удалые» 

Сюжетнодидактические игры «Военные 

профессии» 

Вручение подарков папам 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

физическое, 

оздоровительное 

м
а
р

т
 

8 марта  

 

Международный женский 

день 

Утренники. Праздничные концерты, посвящённые международному  

женскому дню. 

Цикл бесед о маме, бабушке, сестре, девочках 

Творческие мероприятия: выставки рисунков, стенгазет, подарки для мамы, бабушки, 

сестрёнки 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

10.03.-16.03. 

 

Широкая Масленица 

 

 
Заклички, народные подвижные игры «Масленица пришла» 

Фольклорное развлечение «Масленичные гуляния» 

Познавательное, 

социальное 

18 марта  

 

 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 
Стихи, песни о 

Родине, 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание картин на тему: «Дружба 

народов разных национальностей», 

«Национальные обычаи народов» 

Подвижные игры народов России 

Патриотическое, 

эстетическое, 

трудовое, 

физическое 

м
а
р

т
 

27 марта  

Неделя детской книги 

(последняя неделя марта) 

 

Всемирный день театра  

Участие в 

театрализованных 

играх по мотивам  

русских народных 

сказок  

Чтение книг «Куда пойдем? В кукольный театр!», «Какие  

бывают профессии» Беседы  

презентации о творческих профессиях  

Создание коллекции «Театр в чемодане» 

Подготовка кукольных 

спектаклей для детей младшего возраста 

Посещение театра (при участии родителей) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 
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а
п

р
ел

ь
 

1 апреля День смеха 
 Музыкальное развлечение 

Песни, игры, танцы 

Социальное, этико-

эстетическое, 

 

7 апреля   

 

 

Всемирный день здоровья   

  

Беседы: «Беседа о здоровье, о чистоте», «Витамины я люблю-быть 

здоровым я хочу», «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

Физкультурные досуги 
Познавательное, 

социальное, 

оздоровительное  Викторина «Я питаюсь 

правильно»   

12 апреля   Всемирный день авиации 

и космонавтики  

 Чтение художественной 

литературы о космосе. 

Подвижные, и строительные игры 

Конструирование ракет 

Цикл бесед по теме «Космос» 

Просмотр познавательных 

мультфильмов о космосе, 

космических явлениях 

Познавательное, 

эстетическое, 

трудовое 

22 апреля   Всемирный день Земли   

 

Тематические беседы: «Природа и 

здоровье», «Съел конфетку, не 

сори» 

 

 

История праздника «День 

Земли» 

Презентация «Планета Земля в 

опасности» 

Весенний огород 

 

Социальное, этико-

эстетическое, 

трудовое 

Выставка рисунков «Мы - дети планеты Земля» 

м
а
й

 

1 неделя 

мая   
Праздник Весны и труда 

Слушание и исполнение песен, художественных произведений о весне и труде   

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 
 

Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей   

9 мая   День Победы   

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Флажок» и др. Беседа на тему 

«День Победы», Рассматривание 

альбома «Военная техника» 

Коллективная работа «Салют», 

«»Летят самолёты» 

 

Цикл бесед «Детям о ВОВ» 

(по возрасту) 

Выставка детских рисунков 

«День Победы» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

Спортивно патриотическая 

игра «Зарница» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 
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м
а
й

 

19 мая   

День детских 

общественных 

организаций в России 
  Беседа-рассказ с элементами презентации   

Познавательное, 

социальное, 

24 мая   

 

День славянской 

письменности и культуры 

Беседа-рассказ с элементами 

презентации «Волшебные 

буквы» 

Познавательный досуг «Как пишут в 

 разных странах»   

Познавательное, 

социальное, 

этико-эстетическое, 

и
ю

н
ь

 

1 июня   
Международный день 

защиты детей 
 

Беседа о правах детей 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дружные ребята» 

 

Рисунки на асфальте  «Мир глазами детей» 

Познавательное, 

социальное, 

этико-эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

6 июня   

 

День русского языка  

Пушкинский день России 

Читаем сказки А.С.Пушкина 

Выставка творческих работ «Моя любимая сказка»   

Познавательное, 

социальное, 

этико-эстетическое, 

12 июня   

 

День России 

 

  Цикл бесед о России, государственной символике  

Фотовыставка «Наши семейные поездки по России»   

Телемост «Мы живем в России»   

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

и
ю

л
ь

 

 

 

22 июня   

 

 

 

День памяти и скорби   

 

 

 

 

Тематические беседы «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная война»,  

«22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Совместное рисование «Голубь мира» 

Патриотическое , 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

8 июля   

 

День семьи, любви и 

верности   

 
 

Беседы «моя семья» 

«Мамины и папины 

помощники»  

Цикл бесед о семье 

Творческая мастерская «Ромашка 

на счастье» 

Выставка творческих работ 

Социальное, 

духовно - 

нравственное 

а
в

г
у
ст

 

12 августа   

 

День физкультурника   
Цикл бесед о ЗОЖ и здоровом питании 

Спортивные игры на свежем воздухе  

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивный парад   

 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

эстетическое 
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22 августа   

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, флаг региона, флаг страны»   

Игры: «Передай флажок», «Будь внимательным», «Соберись в кружок по цвету» 
Патриотическое 

27 августа 

День Российского кино 

 

 

Беседы на темы: «Что мы знаем 

о кино?» 

 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?»,  

Рисование на тему «Мой 

любимый персонаж» 

Познавательное, 

социальное 

эстетическое 
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