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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитателя младшей группы разработана на основе , Основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

26» (далее – Организация) разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Е.В. Соловьевой 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). Каждый из трех основных разделов Программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть Программы определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

(срок освоения образовательной программы- 1 год) по 5 образовательным областям: 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, позитивной социализации, формирования предпосылок 

учебной деятельности, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4) творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
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учреждения и семьи; 

8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа в Организации построена на следующих принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание  ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 сетевое взаимодействие с организациями; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 возрастная адекватность образования; 

 развивающее вариативное образование; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Основные подходы реализации Программы в Организации: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает развитие уникальных 

личностных качеств ребѐнка; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса; 

 ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей; 

 компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие еѐ 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей, специалистов 

в решении задач Программы в условиях социального партнѐрства и сетевого 

взаимодействия; 

 системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними; 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды Организации в воспитании и развитии личности ребѐнка; 

 проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления еѐ структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления 
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развития ребѐнка) целевых ориентиров развития; 

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребѐнка с 

культурой, овладевая которой на уровне определѐнных средств, ребѐнок становится 

субъектом культуры и еѐ творцом. 

Кроме того, Программа учитывает принципы и подходы, определѐнные ФГОС 

дошкольного образования, а именно: 

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии 

со спецификой МБДОУ "ДС № 26"; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы являются учѐт 

способностей ребѐнка: физических, гуманитарных (социально-личностных), 

познавательных и художественно-эстетических. 

Таким образом, определяющей при выборе форм работы является ориентация 

на развитие ребѐнка: главное – не знания, умения и навыки, а компетенции, 

проявляющиеся как совокупность способностей; 

-строится с учѐтом принципа взаимодополнения образовательных областей. 

 
1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Характеристики воспитанников: возрастные особенности 

3-4 года «Думаю, действуя» 

 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память, 

мышление — носят у ребѐнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по 

собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, 

что само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это 

важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми 

методических приѐмов. 

Эмоции. Ребѐнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он 

не способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле 

«немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком 

сильна и захватила ребѐнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, 

восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного 

состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. 

Упал и ушибся — плачет. Не спался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» 

раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Всѐ чаще педагоги 

отмечают, что дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, 

перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и 



7 
 

новолуние и другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки 

взрослых навязать ребѐнку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), пение, 

лѐгкая и весѐлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых 

сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри (например, 

перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение чѐткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и 

ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, 

чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребѐнок может испугаться 

неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей  четвертого  года жизни восприятие ещѐ не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, 

те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки ребѐнок 

схватывает только вращающуюся ѐмкость и ручками воспроизводит это движение. А 

рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие 

признаки; во - вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей 

или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне 

малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение 

и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии и 

различении речи. 

Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без 

фонематического слуха невозможно развитие речи) даѐт негативный побочный эффект — 

несколько тормозится развитие звуковысотного слуха. Постепенно увеличиваются острота 

зрения и различение цветов. 

Внимание.У детей  в этом возрасте внимание очень не похоже на то, которое 

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своѐ внимание на объекте. Они 

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. 

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже 

такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого насилия со стороны 

их внимание не терпит. Направить его на что- либо путѐм словесного указания «посмотри» 

или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной 

инструкции можно только при условии еѐ многократных повторений. Именно поэтому детям 

этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что- либо, убрать 

игрушки и т. п. Объѐм внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно 
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удерживать в поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один- 

единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого 

возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребѐнок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение — положить 

карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 3 и 4 годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и 

обстоятельствам, которые ребѐнок воспринимает и в которых он действует. Она 

осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны 

собеседника. 

Словарный запас должен за этот год значительно возрастает.   

Мышление ребѐнка данного возраста носит наглядно действенный характер. Это 

означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. 

Соответственно ведущим типом игры является предметно манипулятивная игра. 

Полноценное развитие предметно манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребѐнка воображения, которое является основой творческих способностей. 

Умение комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том 

числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого 

возраста является становление целеполагания. ребѐнка появляются желание и способность 

не просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать 

и т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из 

стульев и т. п. 

Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — представить себе тот 

результат, который желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить 

себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать еѐ в мыслях в течение всего 

времени, необходимого для еѐ достижения, и есть то важнейшее психическое 

новообразование, которое должно появиться у ребѐнка к 3 годам. 

Ребѐнок выражает гордость за своѐ творчество и за продукты своего труда независимо от их 

качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребѐнок понимает ещѐ не 

вполне отчѐтливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. 

Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь 

необходимых в этом возрасте. 
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Каждое орудие требует выполнения совершенно определѐнных движений и в этом 

смысле создаѐт поле требований к ребѐнку. Учась действовать в нѐм, ребѐнок 

подготавливается к произвольному контролированию своих движений и действий, которое 

пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застѐгивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребѐнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определѐнному результату. Кроме того, дети чувствуют всѐ большую 

уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 

посредством различных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. 

К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

В игре ребѐнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к 

тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и действиях с 

ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить 

действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 

появлению функции замещения одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают 

одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даѐт им 

возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщѐнных образов и понятий только начинает формироваться у 

детей третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется 

результате сенсорного опыта ребѐнка. 

Разнообразие сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные 

системы, имеют большое значение для его развития. Становление сознания ребѐнка тесно 

связано с развитием его речи. Речью ребѐнок овладевает только благодаря стараниям 

взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том 

случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. 

Мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребѐнку в первую очередь 

как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на 

основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребѐнок подражает всему, что делает 

взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно 

относятся к детям с уважением и выражают его чѐтко и постоянно, малыши быстро 

усваивают границы желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. 

Дети борются за независимость и уважение к себе, и всѐ же они нуждаются в 
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направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны 

взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою 

ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, 

призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещѐ не представляет для ребѐнка 

данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещѐ один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: 

другой ребѐнок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребѐнок завладел 

вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребѐнок наступил мне на ногу, он пролил 

компот на скатерть и т. п.Заняться общим делом детям этого возраста ещѐ трудно. Зато они с 

интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если 

тот принимает необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, 

взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• 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. 

• 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
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двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

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

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, является составной частью 

образовательной деятельности, направленной на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой в Организации, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление Организацией. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (мониторинга) два раза в год 

(январь, май). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования; 

 Оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики (мониторинга) - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 
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-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контекстеоценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов,общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 
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IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 
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к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 

 «Ребѐнок и окружающий мир» О.В.Дыбиной
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

школе. 

 «Я – человек» под редакцией С.А. Козловой

Цель программы: способствовать формированию личности свободной, творческой, 

обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 

Формирование основ безопасности 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 
 «Безопасность» Н.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной.

Цель Программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Группа раннего возраста 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

 
 

Ребенок в семье и сообществе   

        Младшая группа 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Младшая группа 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности      

Младшая группа 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 

 «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» 

Н.А.Арапова - Пискарѐва

Цель Программы: формирование основ интеллектуальной культуры личности и тех качеств, 

которые необходимы ребенку для успешного вхождения в «большую школьную жизнь», 

овладения навыками учебной деятельности; развития любознательности, самостоятельности, 

произвольности, инициативности, коммуникативности, творческого самовыражения. 

 Методические пособия по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»Л. Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, Холина.

 «Ребѐнок и окружающий мир» О.В.Дыбиной,
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Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и 
физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к школе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений  

Младшая группа 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Младшая группа 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением  

Младшая группа 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 
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Ознакомление с социальным миром  

Младшая группа 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы  

Младшая группа 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Речевое развитие» 
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Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 

О. С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников». Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры развития речи. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в образовательной области 

«Речевое развитие», обеспечивающих яркость и выразительность речи через 

различные виды детской деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 
 обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 
детской деятельности; 

 организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие 
речи детей в разных видах детской деятельности 

 взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 
просвещение в области «Речевое развитие». 

«Обучение дошкольников грамоте» (автор - Л.Е. Журова). 
Цель программы: работа по звуковой культуре речи детей, звуко-буквенным анализом, 
развитие мышления, внимания, памяти, усвоение зрительного обзора печатных букв. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

 Младшая группа 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Сто-ят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше   по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше   драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе  

Младшая группа 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 
приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
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деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. 

Цель программы — музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приѐмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 
 

Изобразительная деятельность 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Цель Программы: развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, 

развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического 

отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, 



22 
 

Задачи: 

 развитие интереса к различным видам искусства; 

 формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности 
воспринимать его; 

 формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально- 

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание 
эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

 развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно- 
речевой, музыкально-художественной деятельности; 

 обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

 развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 
умения элементарно выражать в художественных образах предметы и явления 

действительности, решение творческих задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 

Л.Куцакова «Конструирование и ручной  труд в детском саду» 

Цель   Программы:   Постепенное   формирование у детей с учетом их возрастных 

возможностей конструктивных навыков и умений; развития фантазии и воображения, 

творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, 

любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 Младшая группа 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить   с народными   игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность  

Младшая группа 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 
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рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность   

Младшая группа 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность   

Младшая группа 

Создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности — уметь 

проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также 

прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности еѐ звучания 

(громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, музыкальную память, слух. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 
2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Репертуар: 

«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой 
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«Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко 
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«Ходим-бегаем». Музыка Е. Тиличевой. Слова Н.Френкель 

«Полѐт птиц. Птицы клюют зѐрнышки». Музыка Г. Фрида 

«Воробушки клюют». Музыка М. Красева 

«Маленькие ладушки». Музыка З. Левиной. Слова Т. Мираджи 

«Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н.Френкель 

«Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Ловкие ручки». Музыка Е.Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового 

«Зайчики» Музыка Т.Ломовой 

«Зайки по лесу бегут» А.Гречанинова 

«Гуляем» Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Где флажки?» музыка И. Кишко 

«Стуколка». Украинская народная мелодия 

«Марш» Музыка В. Дешевова 

«Птички» Музыка Т.Ломовой 

«Яркие флажки». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен 

«Ай-да!» Музыка и слова Г. Ильиной 

«Большие и маленькие ноги» Музыка В. Агафонникова, слова народные 

«Полянка» Русская народная мелодия 

«Покатаемся» Музыка А.Филиппенко 

 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1.Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2.Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Репертуар - потешки. 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1.Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2.Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3.Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

Задачи: 

1.Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2.Развитие представлений об окружающем мире. 

3.Расширение словарного запаса. 

Репертуар: 

«Осенняя песенка» Музыка А. Александрова, слова Н.Френкель. 
«Лошадка» Музыка Е.Тиличеевой, слова Н.Френкель. 

«Дождик» Музыка Г.Лобачѐва. 

«Птичка маленькая» Музыка А.Филиппенко. 

«Петрушка» Музыка И.Арсеева. 

«Тихие и громкие звоночки» Музыка Р. Рустамова, слова Ю.Островского. 

«Зима» Музыка В.Карасевой. 

«Песенка зайчиков» Музыка и слова М. Красева. 

«Танечка, бай-бай» Русская народная песня. 

«Жук» Музыка В.Иванникова, слова Ж. Агаджановой. 

«Прилетела птичка» Музыка Е.Тиличеевой, слова Ю.Островского. 

«Дождик» Музыка В. Фере, слова народные. 

«Игра с зайчиком» Музыка А.Филиппенко, слова Е. Макшанцевой. 

 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 
2. Формирование активного подпевание. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 
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Репертуар: 

«Ладушки» Русская народная песенка. 

«Петушок» Русская народная песня. 

«Птичка» Музыка М. Раухвергера, слова А. Барто. 

«Птичка» Музыка Т. Попатенко, слова Н.Найдѐновой. 

«Зайка» Русская народная мелодия, слова Т. Бабаджан. 

«Кошка» Музыка А. Александрова, слова Н.Френкель. 

«Собачка» Музыка М. Раухвергера, слова Н. Комиссаровой. 

«Пришла зима» Музыка М. Раухвергера, слова Т. Мираджи. 

«К деткам ѐлочка пришла» Музыка А.Филиппенко, слова Я. Чарноцкой. 

«Дед мороз» Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

«Наша ѐлочка» Музыка М. Красева, слова М. Клоковой. 

«Кукла» Музыка М. Старокадомского, слова О. Высотской. 

«Заинька» Музыка и слова М. Красева. 

«Ёлка» Музыка Т. Попатенко, слова Н.Найдѐновой. 

«Новогодний хоровод» Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

«Пирожок» Музыка Е. Тиличеевой, слова Е.Шмаковой. 

«Пирожки» Музыка А.Филиппенко, слова Н. Кукловской. 

«Спи, мой мишка» Музыка Е.Тиличеевой, слова Ю.Островского. 

«Паровоз» Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

«Утро» Музыка Г.Гриневича, слова С. Прокофьевой. 

«Кап-кап» Музыка и слова Ф. Филькенштейн. 

«Бобик» Музыка Т. Попатенко, слова Н.Найдѐновой. 

«Баю-баю» Музыка М. Красева, слова М. Чарной. 

«Корова» Музыка М. Раухвергера, слова О. Высотской. 

«Корова» Музыка Т. Попатенко, слова Н.Найдѐновой. 

«Машина» Музыка Ю. Слонова, слова Л. Башмаковой. 

«Конѐк» Музыка И. Кишко, слова Г.Демченко. 

«Курочка с цыплятами» Музыка М. Красева, слова М. Клоковой 

«Птичка маленькая» Музыка А.Филиппенко, слова Е. Макшанцевой. 

 

Пляски, игры 

Задачи: 

1.Формирование активности в играх, плясках. 

2.Развитие чувства ритма. 

3.Формирование элементарных плясовых навыков. 

4.Формирование коммуникативных отношений. 

5.Развитие координации движений. 

Репертуар: 

«Сапожки» Русская народная мелодия. 
«Да, да, да!» Музыка Е.Тиличеевой.слова Ю.Островского. 

«Гуляем и пляшем» Музыка М. Раухвергера. 

«Догони зайчика» Музыка Е.Тиличеевой, слова Ю.Островского 

«Прогулка и дождик» Музыка М. Раухвергера. 

«Жмурки с бубном» Русская народная мелодия. 

«Весѐлая пляска» Русская народная мелодия. 

«Кошка и котята» Колыбельная. Игра. Музыка В.Витлина. 

«Пальчики-ручки» Русская народная мелодия. 

«Пляска с листочками» Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

«Плясовая» Хорватская народная мелодия. 

«Вот так вот!» Белорусская народная песня. 

«Игра с мишкой возле ѐлки» Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

«Игра с погремушкой» Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной 

«Игра с погремушками» Музыка А.Лазаренко, слова В. Кукловской. 

«Зайцы и медведь» Музыка Т. Попатенко. 

«Зимняя пляска» Музыка М. Старокадомского, слова О. Высотской. 

«Зайчики и лисичка» Музыка А.Филиппенко, слова В.Антоновой. 
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«Мишка» Музыка М. Раухвергера. 

«Игра с мишкой» Музыка Г. Финаровского, слова В.Антоновой. 

«Фонарики» Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной, обработка Р. Рустамова. 

«Прятки» Русская народная мелодия. 

«Где же наши ручки?» Музыка Т.Ломовой, слова И. Плакиды. 

«Танец снежинок» Музыка А.Филиппенко, слова Е. Макшанцевой. 

«Я на лошади скачу» Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

«Поссорились-помирились» Музыка Т. Вилькорейской. 

«Прогулка и дождик» Музыка. А.Филиппенко. 

«Игра с цветными платочками» Украинская народная мелодия. 

«Игра с флажком» Музыка М. Красева, слова М. Ивенсен. 

«Танец с флажками» Музыка Т. Вилькорейской, слова О. Высотской. 

«Флажок» Музыка М. Красева, слова М. Ивенсен. 

«Пляска с флажками» Музыка А.Филиппенко, слова Е. Макшанцевой. 

«Гопачок» Украинская народная мелодия. 

«Прогулка на автомобиле» Музыка К. Мяскова. 

«Парная пляска» Немецкая народная мелодия. 

«Игра с бубном» Музыка М. Красева, слова Н.Френкель. 

«Упражнение с погремушками» Музыка А. Козакевич 

«Бегите ко мне» Музыка Е.Тиличеевой. 

«Пляска с погремушками» Музыка и слова В.Антоновой. 

«Приседай» Эстонская народная мелодия, слова Ю. Энтина. 

«Очень хочется плясать» Музыка А.Филиппенко, слова Е. Макшанцевой. 

«Танец с куклами» Музыка А.Филиппенко, слова Е. Макшанцевой. 

«Покатаемся» Музыка А.Филиппенко, слова Е. Макшанцевой. 

«Полька зайчиков» Музыка А.Филиппенко, слова Е. Макшанцевой. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 
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 «Физкультурные занятия в детском саду» (автор-Л.И. Пенузаева), 
Цель Программы: постепенное овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, 

бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, которые имеют прикладное значение. 

 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Младшая группа 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура  

Младшая группа 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

К основным технологиям используемым в ДОУ относятся: 

1. Здоровьесберегающие технологии; 

2. Технологии проектной деятельности; 

3. Технология исследовательской деятельности; 

4. Информационно-коммуникационные технологии; 

5. Личностно-ориентированные технологии; 
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6. Игровая технология; 

7. Технология «ТРИЗ» 

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 
№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 
 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. хождение по массажным дорожкам после 
сна 

Все группы ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 
 Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения 
(улучшениеосанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 

3. дыхательная гимнастика ежедневно 

4. динамические паузы ежедневно 

5. релаксация 2-3 раза в неделю 

6. музотерапия ежедневно 

7. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

8. сказкотерапия ежедневно 
 Образовательные 

10. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

Информационно-коммуникационные технологии 

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания 

благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно- 

иллюстрированного способа обучения к деятельному, при котором ребенок принимает 

активное участие в данной деятельности. Обучение для детей становится более 

привлекательным и захватывающим, движения, звук, мультипликация надолго привлекает 

внимание ребенка. В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические 

процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего 

дошкольника лучше развито  непроизвольное внимание, которое становится более 

концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, 

яркостью,   вызывает   у ребенка положительные эмоции. 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеются технические средства 

обучения: телевизор, музыкальный центр, акустическая система, магнитофоны, синтезатор, 

проектор с интерактивным экраном, компьютерная техника: персональные компьютеры, 

ноутбук, многофункциональные устройства (сканер-принтер-копир). 

Личностно-ориентированные технологии 

Они ставят в центр личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 
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дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация 

имеющихся природных потенциалов. 

Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющие педагогической технологии 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексии. способности конструировать педагогический процесс на основе педагогического 

наблюдения. 

Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 

педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии в результате анализа реального поведения ребенка, а не посредством выполнения 

специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

возрастных группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 
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воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 
Игровая технология 

Она строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной 

работы детского сада и решением его основных задач. 

 

Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) 

Длительное применение ТРИЗ позволяет формировать у детей качества мышления, которые 

психологи оценивают как творческие: гибкость, диапазон, системность, оригинальность и др. 

ТРИЗ — это технология, с помощью которой педагог формирует у дошкольников качества 

творческой личности. Основными средствами работы с детьми является педагогический 

поиск. Обучая ребенка, воспитатель идет от его природы, т.е. использует принцип 

природосообразности. Основная тенденция: каждый ребенок талантлив, нужно его только 

научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достигнуть 

максимального эффекта. 

Методы ТРИЗ: 

- метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике); 

- метод каталога (для работы используется любая детская книга с минимальным 

количеством иллюстраций. Желательно, чтобы текст был прозаическим. Взрослый задаѐт 

детям вопросы, на основе которых будет строиться сюжет, а ответ дети ищут в книге, 

произвольно указывая пальце в любое место на странице. Слова попадаются самые разные, 

никак не связанные между собой. Выбранные методом "тыка" слова связываются в историю, 

сказку. Воспитатель может преобразовывать одни части речи в другие. Занятие проводится в 

быстром темпе, используются разные эмоциональные реакции на каждое новое 

словосочетание); 

- метод фокальных объектов (перенесение свойств одного объекта или нескольких на 

другой); 
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- метод системный анализ(помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность связанных 

между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих между собой. Его 

цель – определить роль и место функций объектов и их взаимодействие по каждому 

подсистемному и надсистемному элементу); 

-метод морфологического анализа (суть его заключается в комбинировании разных 

вариантов характеристик определѐнного объекта при создании нового образа этого объекта) 

- метод золотой рыбки(суть метода заключается в разделении ситуации на реальную и 

фантастическую составляющие с дальнейшим нахождением реальных проявлений 

фантастической составляющее); 

- моделирование маленькими человечками(моделирование процессов, происходящих в 

природном и рукотворном мире между веществами (твердое –жидкое –газообразное); 

- метод проб и ошибок(метод перебора вариантов); 

- мышление по аналогии(заключается в получении знаний о малоизученном предмете путем 

переноса на него знаний о подобных ему предметах по каким-то существенным для данного 

рассмотрения признакам); 

- типовые приѐмы фантазирования (в основе – активизация мыслительной деятельности 

людей, занимающихся изобретательством. Приемы: увеличение-уменьшение, деление- 

объединение, преобразование признаков времени, оживление-окаменение, специализация- 

универсализация, наоборот). 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

№ 
п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребѐнка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребѐнком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссѐрские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 
- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры- 

путешествия, игры-предложения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и 

т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 
- музыкальные; 

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-425#_blank
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-425#_blank
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2. Познавательно-исследовательская 
деятельность – форма активности 

ребѐнка, направленная на познание 
свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 
- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 
- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3. Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребѐнка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнѐром по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 
достижения общего результата 

Формы общения с взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

4. Двигательная деятельность – 

форма активности ребѐнка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путѐм 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазание, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 
спорта). 

Игры: 

- подвижные; 
- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребѐнка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, 
почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд 

6. Изобразительная деятельность – 

форма активности ребѐнка, в 
результате которой создаѐтся 
материальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребѐнка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, даѐт 

возможность для развития 
творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребѐнка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 
- игра на детских музыкальных инструментах. 
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9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребѐнка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного участия в 
событиях 

Чтение (слушание); 
обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 
разучивание; 

ситуативный разговор 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 
- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- спортивные состязания; 
- проектная деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 
- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 
- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 
досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

- двигательная активность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные спортивные 

игры и упражнения и др. 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдение; 
- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем 
игра; 

- совместная со сверстниками 
игра; 

- индивидуальная игра; 
- праздник; 

- игровое упражнение; 
- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 
- ситуативный разговор с 
детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбора; 
- проектная деятельность; 

- сюжетно-ролевая игра; 
- игры с правилами; 

- творческие игры 
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- экскурсия; 
- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие 

- интегративная деятельность  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
- совместные действия; Элементарный бытовой труд по 

- наблюдения; инициативе ребѐнка 

- поручения;  

- беседа;  

- чтение;  

- совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера;  

- рассматривание;  

- дежурство;  

- игра;  

- экскурсия;  

- проектная деятельность  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; - рассматривание; Познавательно- 

- рассматривание; - наблюдение; исследовательская 

- наблюдение; - чтение; деятельность по инициативе 

- чтение; - игра-экспериментирование; ребѐнка 

- игра-экспериментирование; - развивающая игра;  

- развивающая игра; - ситуативный разговор с  

- экскурсия; детьми;  

- интегративная деятельность; - экскурсия;  

- конструирование; - интегративная деятельность;  

- исследовательская - конструирование;  

деятельность; - исследовательская  

- рассказ; деятельность;  

- беседа; - рассказ;  

- создание коллекций; - беседа;  

- проектная деятельность; - создание коллекций;  

- экспериментирование; - проектная деятельность;  

- проблемная ситуация - экспериментирование;  

 - проблемная ситуация  

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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- чтение; 
- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

-показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 
- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 
- игра 

- ситуация общения в 
процессе режимных моментов; 

-дидактическая игра; 
- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

-сюжетно-ролевая игра; 
- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка; 

- дидактическая игра 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 
- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

- викторина 

- ситуативный разговор с 
детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 
- проблемная ситуация 

- игра; 
- продуктивная деятельность; 

- самостоятельная деятельность 

в книжном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятие (рисование, 

аппликация, конструирование, 

лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 

- экспериментирование; 
- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 
искусства; 

- наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

- украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

- тематические досуги; 
- выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 
- создание коллекций 

- создание коллекций  

 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- слушание музыки; - слушание музыки, - музыкальная деятельность по 

- экспериментирование со сопровождающей проведение инициативе ребѐнка 

звуками; режимных моментов;  

- музыкально-дидактическая - музыкальная подвижная игра  

игра; на прогулке;  

- шумовой оркестр; - интегративная деятельность;  

- разучивание музыкальных игр   

и танцев;   

- совместное пение;   

- импровизация;   

- беседа интегративного   

характера;   

- интегративная деятельность;   

- совместное и индивидуальное   

музыкальное исполнение;   

- музыкальное упражнение;   

- попевка;   

- распевка;   

- танец;   

- музыкальная сюжетная игра   

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

- наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность 
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замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

  

 
 

Формы проведения образовательной деятельности в ДОО 
 

виды Содержание заданий 

Комплексное занятия На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 
деятельность 

Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 
хорошои что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 
детскогосада, библиотеки, ателье других объектов социальной 
инфраструктуры района 

Коллективное задание Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 
кругу и др. 

Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

Интегрированное 
занятие 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 
деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 
тематическое содержание выступает в роли главного. 

Занятие-посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

Занятие-сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах 
деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 
сказкой 

Занятие-путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной 
галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

Занятие-эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

Занятие-конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 
аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 
«Что? Где? Когда?» и другими 

Занятие-беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

Комбинированное занятие В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик(методики р/р, методика развития ИЗО, методика 
музыкального воспитания и т.д.) 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особые культурные практики ребѐнка — это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

К культурным практикам можно отнести все виды исследовательских, социально- 

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов 

действий ребѐнка. На их основе формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 
 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно  образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельностьнаправлена 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. 

Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитиедетей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 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. 

Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личныйопытдошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которыепроводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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 имеющийсяопыт, 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); 
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 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 к 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; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половинедня; 

 работу   по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков икультуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизациюрежима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное наустановление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детскогосада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 

Во   второй    половине    дня   организуются    разнообразные    культурные    практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видахдеятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора,творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организациякультурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащениесодержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых дляорганизации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоциональногоопытаносят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детямдошкольного 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 сюжетовлитературных 

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 проявлениязаботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мысажаем 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. 

 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 
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 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 врефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились?Чтоузнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской являетсясоздание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия наприроду, 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 исвободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественноигрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета,формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизироватьпо какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми дляигры, 

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

иподвижных 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. 

Таким образом, основным показателем образованности в условиях современности 

выступают культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках 

(что фиксируется педагогом в портфолио ребѐнка или в индивидуальном 

образовательном маршруте). 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
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 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»   

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель: профессионально помочь семье в воспитании детей ,при этом, не подменяя ее, а 

дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

-развитие интересов и потребностей ребенка; 

-распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

-поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

-выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций понимание и принятие 

индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

Задачи: 

-воспитание уважения к детству и родительству; 

-взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

-повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

-оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

-использование с родителями различных форм сотрудничества и   совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Принципы: 

-открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

-диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 
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Этапы работы: 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс- 

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо 

учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребѐнком, а детский 

сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 

работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный 

образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить 

в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть 

информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

- традиционные и нетрадиционные. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг Изучение своеобразия семей, 

особенностей   семейного 

воспитания,  педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворѐнности 

родителей   деятельностью 

ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая поддержка Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребѐнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

Сплочение родительского 
коллектива. 

Беседы с родителями 

Психологические тренинги 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое образование 
родителей 

Развитие компетентности 
родителей в области 

Консультации 
Информирование на сайте 
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 педагогики и детской 

психологии. Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей 

ДОУ 
Родительские собрания 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск информационной 

газеты для родителей 

Совместная деятельность Развитие совместного Проведение совместных 

педагогов и родителей общения взрослых и детей. праздников и мероприятий 
 Сплочение родителей и Оформление выставок 
 педагогов. Формирование Совместные проекты 
 позиции родителя, как Совместные социально- 
 непосредственного участника значимые акции 
 образовательного процесса. Совместная трудовая 
  деятельность 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Образовательная 

область 

Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 
детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике. 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 

издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

6. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 

8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья» 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения 

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

3. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с 
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 целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

6. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились) 

 Наши достижения 

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников; 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности 

родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

7. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Как мы отдыхаем» и др. 

8. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 
Новый год» и т.п. 

9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 
формирования уважительного отношения к людям труда. 

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

12. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13. Совместный поиск исторических сведений о родном городе, селе. 
14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно- 

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 
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 средствами искусства» и др.). 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

2.7 Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

Особенности адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения 
 

Адаптацию в условиях дошкольного учреждения необходимо 

рассматривать, как процесс вступления ребенка в новую для него среду и 

болезненного приспособления к ее условиям. Взрослым для успешной 

адаптации ребенка к условиям детского сада необходимо сформировать 

положительную установку на детский сад, благоприятное отношение к 

детскому саду. Это зависит от профессионализма, умения воспитателей, 

атмосферы тепла, доброты, внимания. Детский сад - это новое окружение, 

новая обстановка, новые люди. 

Поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

сопровождается изменением окружающей его среды, режима дня, характера 

питания, системы поведенческих реакций (динамического стереотипа) крохи, 

приводит к необходимости устанавливать социальные связи, адаптироваться к 

новым условиям жизни. 

Характер адаптации зависит от следующих факторов: 
Состояния здоровья и уровня развития ребенка. Хорошо развитый и 

здоровый ребенок легче переносит трудности социальной адаптации. 

Индивидуальных особенностей. Дети одного возраста ведут себя по 

разному в первые дни пребывания в детском саду. 

Биологических и социальных факторов. К этим факторам относят 

токсикозы и заболевания матери во время беременности, осложнения при родах 

и заболевания в первые три месяца жизни ребенка, а так же частые заболевания 

до поступления в детский сад. К социальным фактором относят условия жизни 

в семье: создания режима дня в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями, формирование у детей умений и навыков, а так же личностных 

качеств, которые соответствуют возрасту. Если ребенок приходит в детский сад 

из семьи, где не были созданы все условия для правильного развития ребенка. 

Такому ребенку трудно привыкнуть к новым условия. 

Три группы детей, которые отличаются по потребностям в общении и 

поведению: 

Первая группа - для таких детей имеет наибольшее значение 

потребность в общении с родными, в ожидании от них ласки, доброты и 

внимания; 

Вторая группа - для таких детей потребность в общении и получении 

сведений об окружающем мире не только с родными, но и с другими 

взрослыми; 

Третья группа - это дети, испытывающие потребность в активных 

самостоятельных действиях. 

Воспитателю необходимо знать потребности в общении в процессе 

привыкания своих воспитанников. 

Дети, условно относящиеся к первой группе, могут благоприятно 

достичь уровня общения и пройти адаптационный период, как дети второй и 

третьей группы в процессе привыкания ребенка к условиям детского сада 
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происходит развития навыков общения. 

Изменение содержания потребности в общении в период привыкания 

протекает примерно в рамках трех этапов: 

I этап - потребность в общении с близкими взрослыми как потребность 

в получении от них ласки, внимания и сведений об окружающем; 

II этап - потребность в общении со взрослыми как потребность в 

сотрудничестве и получении новых сведений об окружающем; 

III этап - потребность в общении со взрослыми на познавательные 

темы. 
 

Критерии возрастного состояния психологического и физического 

развития ребенка  младшего возраста: 

социально-эмоциональное развитие: самостоятельно играет и проявляет 

фантазию. Любит и нравиться другим, подражает сверстникам, а так же играет 

в простые групповые игры; 

общая моторика, моторика рук: учится бегать, ходить на носках, 

сохранять равновесие на одной ноге. Нанизывает бусы, красит пальцем, играет 

с песком и глиной и т.д.; 

зрительно-моторная координация: рисует черточки, воспроизводит 

простые формы, режет ножницами; 

восприятие и предметно-игровая деятельность: рассматривает 

картинки, разбирает и складывает пирамиду, выделяет парную картинку по 

образцу; 

психическое развитие: Слушает простые рассказы, задает вопросы, 

может ответить на вопросы, и развивает начальное представление о количестве; 

понимание речи: увеличение словарного запаса, понимает 

сложноподчинительные вопросы, выполняет двухступенчатую инструкцию; 
Эти критерии определяют состояние развитие ребенка без отклонений в 

здоровье ребенка. Такое состояние здоровья детей дошкольного возраста очень 

отличается от фактического уровня здоровья в современном обществе. 

Основные критерии адаптации ребенка к условиям ДОУ 

основным критериям адаптации относятся: поведенческие реакции; 

уровень нервно - психического развития; заболеваемость и течение 

болезни; 
главные антропометрические показатели физического развития (рост, 

вес). 
 

саду: 

 

Различают степени тяжести прохождения адаптации к детскому 

 

Легкая адаптация: 
временное нарушение сна (нормализуется в течение 7-10 дней). 

аппетита (норма по истечении 10 дней); 

неадекватные эмоциональные реакции (капризы, замкнутость, агрессия, 

угнетенное состояние и т.д.), изменения в речевой, 

ориентировочной и игровой активности приходит в норму за 20-30 дней; 

характер взаимоотношений со взрослыми и двигательная активность 

практически не изменяются; 

функциональные нарушения практически не выражены, нормализуются 

за 2-4 недели, заболеваний не возникает. Основные симптомы исчезают в 

течение месяца (2-3 недели нормативно). 
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Средняя адаптация: 

все нарушения выражены более и длительно: сон, аппетит 

восстанавливаются в течение 20-40 дней, ориентировочная деятельность (20 

дней), речевая активность (30-40 дней), эмоциональное состояние (30 дней), 

двигательная активность, претерпевающая значительные изменения, приходит 

в норму за 30-35 дней. 

Взаимодействие с взрослыми и сверстниками не нарушается. 

Функциональные изменения отчетливо выражены, фиксируются 

заболевания (например, острая респираторная инфекция). 

Тяжелая адаптация (от 2 до 6 месяцев) 

сопровождается грубым нарушением всех проявлений и реакций 

ребенка. 

Данный тип адаптации характеризуется: 
снижением аппетита (иногда возникает рвота при кормлении), резким 

нарушением сна, 

ребенок нередко избегает контактов со сверстниками, пытается 

уединиться, 

отмечается проявление агрессии, подавленное состояние в течение 

долгого времени (ребенок плачет, пассивен, иногда происходит волнообразная 

смена настроения). 

Обычно видимые изменения происходят в речевой и двигательной 

активности, возможна временная задержка в психическом развитии. 

При тяжелой адаптации, как правило, дети заболевают в течение первых 

10 дней и продолжают повторно болеть в течение всего времени привыкания к 

коллективу сверстников 

Очень тяжелая адаптация: 
около полугода и более. Встает вопрос, - стоит ли ребенку оставаться в 

детском саду, возможно, он «несадовский» ребенок. 

Адаптационный период можно условно разделить на несколько 

этапов: 

I этап - подготовительный 

Его следует начинать за 1-2 месяца до приема ребенка в детский сад. 

Задача этого этапа - сформировать такие стереотипы в поведении ребенка, 

которые помогут ему безболезненно приобщиться к новым для него условиям. 

Коррекцию необходимо провести в домашних условиях, и делать это 

следует постепенно, не торопясь, оберегая нервную систему ребенка от 

переутомления. 

Необходимо обратить внимание на формирование навыков 

самостоятельности. Ребенок, умеющий есть, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, в детском саду не будет чувствовать себя беспомощным, 

зависимым от взрослых, что положительно скажется на самочувствии. Умение 

самостоятельно занять себя игрушками поможет ему отвлечься от 

переживаний, на некоторое время сгладить остроту отрицательных эмоций. 

II этап - основной 
Главная задача данного этапа - создание положительного образа 

воспитателя. Родители должны понимать важность этого этапа и стараться 

установить с воспитателем доброжелательные отношения. 

Воспитатель, узнавая ребенка, со слов родителей, смогут найти 

подход 
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ребенку значительно быстрее и точнее, а ребенок в свое время начнет 

доверять воспитателю, 

испытывая при этом чувство физической и психической защиты. 

III этап - заключительный 
Ребенок начинает посещать детский сад по 2-3 часа в день. Затем 

ребенка оставляют на сон. Следует помнить, что в процессе привыкания в 

первую очередь нормализуются настроение, самочувствие ребенка, аппетит, в 

последнюю очередь сон. 

Меры, облегчающие адаптацию: 
Провести первое знакомство родителей и ребенка с ДОУ. 

Приходя в детский сад, желательно познакомится с группой, куда будет 

ходить ребенок, с сотрудниками, работающими там. 

В адаптационный период нежелательно разрушать любые привычки, в 

том числе и вредные (например, если ребенок сосет палец, не засыпает без 

соски или пения и т.п.), так как это осложнит приспособление к новым 

условиям. На момент поступления в детский сад необходимо предупреждать 

воспитателя о «особых» привычках ребенка, если таковые имеются. 

Необходимо тренировать у ребенка систему адаптационных 

механизмов, приучать его к ситуациям, в которых требуется менять формы 

поведения. 

Нужно придерживаться режима дня максимально приближенного к 

режиму в ДОУ. 

Готовится к посещению сада лучше вместе. Ребенок будет более 

заинтересован посещением ДОУ, если родители, покупая необходимые вещи, 

будут привлекать и ребенка. 

Накануне первого посещения детского сада необходимо напомнить 

малышу, что завтра он идет в группу, и ответить на все вопросы. 

Первые несколько дней (приблизительно неделя, иногда до трех 

недель) желательно присутствие родителей в группе, на прогулке вместе с 

ребенком, т.к. с мамой ребенок чувствует себя уверенно и спокойно. В период 

адаптации пребывание ребенка в детском саду укорочено. 

Важно избегать обсуждения при ребенке волнующих проблем, 

связанных с детским садом. 

Необходимо подчеркивать, что ребенок по-прежнему дорог и любим. 

Вежливое и приветливое обращение родителей к сотрудникам 

детского сада расположит ребенка к общению с ними. 

Адаптационный период считается законченным, если: 
Ребенок ест с аппетитом; 

Быстро засыпает, вовремя просыпается; 

Эмоционально общается с окружающими. 

Играет. 
 

Система обеспечения успешной адаптации детей к условиям ДОУ 
 

Направление 

деятельности 

Содержание и периоды организации Дальнейший 

период 

Ответственные 

До поступления в 1 месяц ДОУ 

пребывания 
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Изучение семьи, 

условий 

дошкольного 

воспитания 

Посещение 
семьи, 

Беседа с 
родителями, 

Изучение 
условий 

семейного 
воспитатели, 

Социального 

статуса семьи 

Беседы с 
родителями во 

время ухода 
ребенка о его 

состоянии, 
поведении, 

Уточнение у 
родителей 

особенностей 
жизни, привычек 

Посещение семьи 
детей с 

затрудненной 
адаптацией, 

патронаж часто 
болеющих 

Воспитатели, Ст. 

медсестра 

Изучение 
ребенка 

(здоровье, 

развитие, 
особенности 

поведения) 

Знакомство с 
ребенком по 

документам 

Составление 
карты 

индивидуального 

о развития на 
основе 

диагностики 

Встреча 
родителей со 

специалистами 

по итогам 
начальной 

диагностики 
детей 

Воспитатели, 
Ст. 

воспитатель, 

заведующий, Ст. 
медсестра 

Создание 

предметных 

условий 

приближенных к 

домашним 

Знакомство с 
условиями жизни 

ребенка, его 
привычками, 

интересами, 
любимыми 

игрушками, 

особенностями 
сна, питания 

Внесение в 

групповое 

помещение 

предметов 

любимых 

ребенка 

Смена домашних 

игрушек, 

возможность 

игрушку домой 

на время 

Воспитатели, 
Ст. 

воспитатель 

Организация 

последовательного 
вхождения ребенка 

в новую 
социальную среду 

Посещение 

ребенком 
совместно с 

родителями 
группы. 

Кратковременное 

пребывание на 
прогулке, в 

группе 

Предоставление 

родителям по 
желанию ребенка 

возможности 
пребывания на 

прогулке или в 
группе в вечерние 

часы 

Расширения 
пространства 
социального 

опыта детей в 
ДОУ 

Воспитатели, 

Ст. 
воспитатель 

Организация 
щадящего 

режима 

Изучение режима 
жизни ребенка, 

рекомендации 

родителям по 
переходу на 

щадящий режим 

Чуткое 
реагирование на 

изменения в 

поведении 
ребенка 

Щадящий 
режим 

пребывания на 

прогулке для 
детей с 

затрудненной 
адаптацией 

Воспитатели, 

Ст. 

воспитатель, Ст. 

медсестра 

Индивидуализация 

взаимодействия с 
ребѐнком в 

периоды 
неустойчивости и 

нервно 
психического 

состояния 

Психолог 

физиологически й 
контакт, 

эмоциональное 
присоединение, 

переключение, 
медицинский 

контроль 

Изучение 

темперамента 
ребенка с 

затрудненной 
адаптацией 

совместно с 
родителями 

Индивидуальные 

контакты с 
ребенком с 

затрудненной 
адаптацией 

совместно с 
родителями 

Воспитатели, 

Ст. 
воспитатель, Ст. 

медсестра 
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Мониторинг 

физического и 

психологического о 

состояния 

Подготовка 
родителей, 

педагогов, 
медицинского 

работника, 
управленческого 

о персонала к 
мониторингу 

состояния детей 

Ежедневное 

заполнение листа 

адаптации 

Ведение листков 
адаптации по 

детям не 
адаптированных 

х в первый месяц 
пребывания в 

ДОУ 

Субъекты 
образовательно й 

деятельности и 
управления 

 

 

 

Основные формы работы детского сада и семьи в периоды адаптации 

- Родительские собрания; 

- Анкетирование; 

- Беседы; 
- Консультации; 

- Посещения на дому; 

- Выставки; 

- Папки-передвижки; 

Алгоритмы: «Я одеваюсь», «Учимся складывать вещи», «Я умываюсь». 
- Присутствие родителей во время адаптационного периода в группе. 

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Н.Авдеева 

O.Л.Князева 

P.Б.Стеркина 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Москва.: 

Просвещение 

2007 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте. Изд. Дом 

«Воспитание 

школьника» 

2001 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети. Г.Москва 

«Линка-Пресс» 

2002 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной 

труд в детском саду». Книга 

для воспитателей детского 
сада и родителей. 

М.: 

Просвещение 

2005 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 
Готовимся к празднику. 

Художественный труд в 

детском саду и семье. Пособие 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

М.: 
Просвещение 

2004 
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Топоркова Л.А., 
Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический 
альбом по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

М.: 
Просвещение 

2005 

Р.С.Буре Дошкольник и труд. Учебно - 

методическое пособие. 

Санкт- 

Петербург 

«Детство-Пресс» 

2011 

Р.С. Буре Л.Ф. 

Островская 
Воспитатель и дети. Глава « 

Растим самостоятельных и 

инициативных». Учебное 
пособие. 

Москва.: Ювента 2001 

О.В. Дыбина Рукотворный мир. Сценарии 

игр - занятий для 

дошкольников. 

Москва.: Сфера 2001 

С.А. Козлова Я - человек. 
Программа социального 

развития ребенка. 

Москва.: 

Школьная 

пресса 

2004 

О.Л.Князева Р.Б. 

Стеркина 

Я-ты-мы. 

Учебно - методическое 

пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

Москва.: 

« Просвещение» 

2008 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Москва.: 

«Просвещение» 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы 

вокруг нас. Развивающая 

книга для детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

Москва.: 

«Просвещение» 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем 

люблю порядок. 

Развивающая книга для 

детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва.: 

«Просвещение» 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и 

символы. Развивающая 

книга для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва.: 

«Просвещение» 

2002 
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 Гризик Т.И. Познаю мир. 
Методические 

рекомендации по 
познавательному 
развитию детей 

подготовительной 

Издательский 
дом 

«Воспитание 
дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. Моя математика. Какой 
он, этот мир? 

Развивающая книга для 
детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва.: 
«Просвещение» 

2002  

Соловьева Е.В. Моя математика. 
Знакомимся с числами. 
Развивающая книга для 

детей среднего 

Москва.: 
«Просвещение» 

2002  

Соловьева Е.В. Моя математика. 
Количество и число. 

Развивающая книга для 
детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва.: 
«Просвещение» 

2002  

Соловьева Е.В. Математика и логика для 
дошкольников. 
Методические 

рекомендации для 
воспитателей. 

Москва.: 
«Просвещение» 

2002  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие». 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Г од издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников. 

М.:Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М.:Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет 

(рабочая тетрадь) 

М.:Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем. М.:Просвещение 2004 

Баева НА. Предшкольное обучение грамоте в 

ДОУ. 

М., АРКТИ 2007 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 
рекомендации для воспитателей. 

М.:Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 
младшего дошкольного возраста. 

М.:Просвещение 2002 

О.С. Ушакова Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. 

Москва 2010 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие». 
Автор Название Издательство Год изд. 

Э.Я. 

Степаненкова 
Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика - синтез 2004 
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Л.Д. Глазырина Физическая культура - дошкольникам. М.: Владос 2004 

Л.Д. Глазырина Физическая культура в младшей группе 

детского сада. 

М.: Владос 2005 

М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в 
детском саду. 

М.: Мозаика - синтез 2000 

М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым 

быть. 

М.: ТЦ « Сфера» 2009 

В.Н. Шебенко, Н.Н. 
Ермак 

Физкультурные праздники в детском 

саду. 

М.: 

Просвещение 

2003 

Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей в дошкольном учреждении. 

М.: Владос 2002 

О.Н. Моргунова Физкультурно - оздоровительная работа в 

ДОУ. 

Воронеж 2007 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

Г отовимся к празднику. 

Художественный труд в детском саду и 

семье. Пособие для детей старшего 
дошкольного возраста 

М.Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

М.Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское 
творчество. 

М.Просвещение 2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с 

живописью. 

М.Просвещение 2006 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей 2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. 

М.Просвещение 2007 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду 

ранний возраст. Методические 
рекомендации. 

г.Москва 

"Карапуз- 

Дидактика" 

2007 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду младшая группа. 

Методические рекомендации. 

г.Москва 

"Карапуз- 

Дидактика" 

2006 

. Каплунова Н. 
овоскольцева 

«Игры, аттракционы, сюрпризы». 

Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных 

учреждений. 

Санкт - Петербург 

Издательство « 

Композитор» 

2010  

. Каплунова Н. 

овоскольцева 

«Пойди туда, не знаю куда». Осенние 

праздники на основе фольклора. 

Санкт - Петербург 

Издательство « 

Композитор» 

2010  

. Каплунова Н. 

овоскольцева 

«Этот удивительный ритм» (все 

группы) 
Санкт - Петербург 

Издательство « 

Композитор» 

2005  

. Каплунова Н. 

овоскольцева 

«Праздник каждый день» (все группы) Санкт - Петербург 

Издательство 

2010  
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О.Н. Арсеневская Музыкальный руководитель ДОУ « 
Система музыкально - 

оздоровительной работы в детском 

саду». 

Издательство 
Волгоград 

2011 

Н. Новоскольцева «Ладушки». Программа на все возраста Санкт- Петербург 2010 

О.П. Рыдынова Настроение, чувства в музыке Москва 2000 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы по образовательным областям 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме 

«Ранний возраст» 

Перечень программ 

и технологий 

Смирнова Е.О., Г алигузова Л. Первые шаги - М., - 2007. 

Григорьева Г.Г. Кроха - М., - 2007. 

Петрова В.А. Малыш - М., - 2002. 

Технологии 

Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. - 

М.,2000. 

  Павлова Л. Н. Раннее детство: познавательное развитие. - М., 

2000. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

Лайзане С. Л. Физическая культура для малышей. - М., 2007. 

Лыкова И. А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

Новоселова С. Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. - М., 1985. 

Сотникова В. М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 

2006. 

Теплюк С. И. Организация прогулок с детьми. - М., 2005. 

Перечень пособий Алямовская В. Ясли - это серьезно! - М., 2000. 

Печора К. Л., Сотникова В. М. Контроль за развитием и 

поведением детей раннего возраста. - М., 2000. 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего возраста в детском 

саду. - М., 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей - М., 2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от 

рождения до 3 лет. - СПб., 2005. 

 
 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 
 

Режим функционирования МБДОУ «ДС № 26»- 12 часов (7.00-19.00 ч), 

5 дней в неделю. 

Организация режима пребывания детей в учреждении. 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. 
 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. 
 

На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
 

Основные режимные моменты — приѐм пищи, укладывание спать и 

пробуждение — должны проходить без спешки, в спокойном темпе, для них 

необходимо отвести достаточно времени. 
 

Для маленького ребѐнка приѐм пищи — это важное занятие. Никогда, ни в 

какой ситуации взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять 

их съесть что- либо. 
 

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть 

то, что они не любят или не хотят в данный момент. При укладывании спать 

дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 
 

Пробуждение должно происходить естественно. Если ребѐнок хочет спать 

дольше, чем другие, он должен иметь эту возможность. Прогулка — главное 

условие здоровья детей. 
 

Поэтому в любое время воспитатель может увеличить продолжительность 

прогулки за счѐт сокращения времени, проведѐнного на занятиях в группе, но 

не наоборот. 
 

Проведение занятий в помещении за счѐт сокращения времени прогулки 

категорически недопустимо. 
 

Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и 

к туалету. 
 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, 

ориентированный во времени, в соответствии с режимом пребывания детей в 

детском саду, рекомендациями местных медиков, особенностями контингента 

группы. 

 

 
Режим дня – является основой для укрепления здоровья ребѐнка, 

соответствующий возрастным возможностям ребенка режим не только 

укрепляет здоровье, но и обеспечивает работоспособность, успешное 
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осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. У 

ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе 

наступает через определенные промежутки времени и сопровождается 

ритмическими изменениями в деятельности всех внутренних органов. 

Организм как бы заблаговременно настраивается на предстоящую 

деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно, без лишней 

траты нервной энергии и не вызывает выраженного утомления. Хорошая 

работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием видов 

деятельности и их чередование 
 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

Организация режима пребывания воспитанников в холодный период года. 

(с 1 сентября по 31 мая) 

 Младшая группа (3-4 года) 
 
 

Время Содержание 

7.00-8.00 Прием воспитанников.Игровая деятельность воспитанников. 

8.00- 8.20 Совместная деятельность воспитателя с воспитанниками в Уголке 
природы. 

8.20- 8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25- 9.00 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

9.00- 9.30 Непосредственно образовательная деятельность 

9.30- 
11.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Двигательная активность. 

11.30- 
11.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

11.40- 
12.00 

Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

12.00- 
15.00 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. Сон. 

15.00- 
15.15 

Водные, воздушные процедуры 

15.15- 
15.30 

Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, обучение 
культуре еды 

15.30- 
16.15 

Игровая деятельность воспитанников 

16.15- 
17.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность 
воспитанников. 

17.15- 
17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. Подготовка к 
ужину. 

17.30- 
17.45 

Ужин. 

17.45- 
19.00 

Самостоятельная деятельность. Работа с родителями. Уход 
воспитанников домой. 

 

Организация режима пребывания воспитанников в тѐплый период года. 

(с 1 июня по 31 августа)  

младшая группа (3-4 года) 
 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

7.00-8.00 Здравствуйте! Мы рады видеть вас! 
Минутка игры. 

Приѐм, осмотр, игры. 
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8.00-8.10 «1,2,3,4,5 – не сидится нам опять!» 
Минутка бодрости. 

Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Нужно дружно умываться и к столу 
всем собираться 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 
Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

8.30 –9.30 Вверх ладошки хлоп-хлоп-хлоп Игровая деятельность детей 

9.30-9.40 Чтобы прыгать и играть нужно 
витамины нам принять 

Второй завтрак 

9.40- 

11.30 
На прогулку мы пойдѐм всех с собою 

позовѐм. 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдения, труд, игры, 

двигательная активность) 

11.30- 
11.45 

Да здравствует мыло душистое и 
полотенце пушистое 

Возвращение с прогулки. Игры. 
Подготовка к обеду. 

11.45- 
12.20 

Час обеда подошѐл, сели деточки за 
стол. 

Обед. 

12.20- 
15.20 

Спать пора, к нам сон пришѐл, в 
чудесную страну увѐл. 

Подготовка ко сну. Сон 

15.20- 
15.30 

Заинька подбодрись, серенький 
потянись 

Гимнастика после сна. 

15.30- 
15.45 

Мы едим всегда красиво, после 
скажем всем спасибо! 

Полдник. 

15.45- 
16.50 

Если хочешь прогуляться нужно 
быстро одеваться. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

16.50- 
17.30 

Подкрепимся, а потом мам своих мы 
подождѐм. 

Возвращение с прогулки. Подготовка 
к ужину. Ужин. 

17.30- 
19.00 

Поиграем мы гурьбой, а потом пора 
домой 

Игры. Самостоятельная игровая 
деятельность. Уход домой 

 

 

 

 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

В разделе обозначены задачи педагогов по организации досуга детей для 
каждой возрастной группы. 

 3-4 года 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 
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1) насыщенность; 

2) транспортируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Транспортируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной   среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Проектирование предметно-развивающей среды в МБДОУ «Детский сад № 26 

осуществляется на основе требований реализуемой образовательной программы; 

предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения 

предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета 

гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности с 

ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания 

определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные условия. 
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Организованы специальные уголки для разнообразной детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных 

группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. 

В группах детского сада созданы следующие уголки развития: 

1. Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного возраста, 

книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший 

дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям детей). 

2. Уголок речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. Оборудование для 

театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, 

пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, 

атрибуты для театрализованных и режиссерских игр и т.д.) 

3. Уголок строительно-конструктивных игр. (Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр 

материалы и инструменты) 

4. Уголок развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд 

с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на 

шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание символики, схематичности и 

условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, пространственно- 

временных отношений, игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Уникуб», трафареты, 

линейки, игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей 

(«Дроби», «Составь круг»), игры для развития числовых представлений и умений 

количественно оценивать разные величины, игры для развития логического мышления). 

5. Уголок изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной деятельности: 

полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические 

формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию, 

аппликации, баночки для воды, природный и бросовый материал, дидактические игры, 

глиняные игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки и др. 

6. Спортивный уголок. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные физкультурным 

инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, настольные игры 

«Футбол», «Хоккей», и др.). 

7. Уголок для сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных 

видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; 

зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для 

кукол, плоскостные изображения кукол. 

8. Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, 

кассеты с записью музыкальных произведений). 

9. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный материал – 



61 
 

песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ѐмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники). 

10. Уголок ряженья. (оснащен костюмами и элементами костюмов для театрализованного 

представления, настольными, кукольными, пальчиковыми, теневыми театрами). 

 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и 

девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование  должны иметь  сертификат 

качества и отвечать педагогическим и эстетическим  требованиям 

(способствовать развитию творчества, воображения;  возможности 

применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 

формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 
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