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Рабочая программа–образовательная программа дошкольного образования. 

Структура и содержание основной образовательной программы разработаны в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г. Москвы, в соответствии  с примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию Пр №2/15 от 
20.05.15г), основной общеобразовательной программы–образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Криулинский детский сад №3». 

     Отвечает современным принципам государственной политики - «единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 
государства».  
 

Рабочая программа (модуль) по освоению детьми четвертого года жизни основной 
общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования 
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 3-4 лет в группе 
общеразвивающей направленности и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей данного возраста, Программа учитывает интересы, потребности, способности, 
инициативы воспитанников, мнение родителей (законных представителей) воспитанников и 
других заинтересованных сторон 

  Содержание Программы ориентировано на развитие личности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к ее 
формированию, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. В целевом 
разделе описаны подходы к развивающему оцениванию достижения целей в форме 
педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 
общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования. 
Система оценивания в первую очередь направлена на оценивание созданных условий внутри 
образовательного процесса. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее Программа) по освоению детьми четвертого года жизни 
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования (далее ООП – ОП ДО) разработана в соответствии с утвержденной Основной 
общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования, 

действующим законодательством, нормативными и нормативно-методическими документами 
федерального уровня, локальным актами детского сада, регулирующими его деятельность. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 3-4 лет и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа характеризует специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса, направленные на обеспечение разностороннего 
развития детей указанного возраста на основе учета возрастных и индивидуальных 
особенностей, интересов и потребностей воспитанников по пяти направлениям 
(образовательным областям). В Программе обеспечено соответствие образовательной 
деятельности структурным требованиям ФГОС ДО. 

Направления (образовательные области) развития ребенка – дошкольника 

основное содержание образовательных областей такое: 
1. Социально-коммуникативное развитие: 
- нравственное воспитание, 
-  патриотическое воспитание, 
-  правовое воспитание, 
-  гендерное воспитание, 
- коммуникативное развитие, 
-  трудовое воспитание, 
-  формирование основ безопасности жизнедеятельности. 
2. Познавательное развитие: 
-  ознакомление с окружающим социальным миром, 
-  ознакомление с окружающим природным миром, 
- ознакомление с окружающим предметным миром, 
- формирование элементарных математических представлений, 
-  экспериментирование и исследовательская деятельность, 
- сенсорное развитие. 
3. Речевое развитие: 
- формирование звуковой культуры речи, 
- формирование словаря, 
- формирование грамматического строя речи, 
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- развитие связной речи, 
- развитие речевого творчества, 
- ознакомление с художественной литературой, 
4. Художественно-эстетическое развитие: 
- развитие восприятия произведений искусства и литературы, 
- музыкальное развитие, 
- рисование, 
- лепка, 
- конструирование, 
- аппликация. 
5. Физическое развитие: 
-  охрана и укрепление здоровья, 
-  развитие физических качеств, 
-  формирование представлений о здоровом образе жизни. 
 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на русском языке в 
течение всего времени пребывания детей в детском саду. 

Программа ориентирована на воспитанников 3-4 лет. Время пребывания детей в группах 
определяется Положением детского сада - 10 часов (с 07:30 до 17:30часов), исключая выходные 
и праздничные дни. Режим работы (10, 0 часов) установлен в соответствии с потребностью 
семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного 
финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 
праздничные дни. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Цель и задачи Программы определяются и сформулированы на основе: 
- ФГОС ДО;  
- ПООП ДО (рамочной); 
- авторских образовательных программ, методик, выбранных Детским садом. в 

соответствии с ФГОС ДО; 
- характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей;  
- образовательных запросов родителей, социума; 
- обобщенных ожидаемых результатов. 
В качестве цели выступают ожидаемые результаты реализации Рабочей программы. 
Цели программы состоят в создании условий для:  
- развития целостной личности ребенка 3-4 лет – его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала.   
- расширения прав и возможностей ребѐнка, в развитии его способностей, его 

человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, причем 
способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, 
поддерживающими и охраняющими его личное достоинство; обеспечения развития личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих 
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное 
развитие»;  «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 
развитие».  

- проектирования социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС 
ДО: 

 -охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
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 -обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

 -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 -формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 -формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

 -обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

С учетом поставленных целей и задач определены задачи образования с учетом возраста 
детей: 

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 саморегуляция 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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Программа опирается на основные принципы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ 
«Криулинский детский сад №3») и детей; 

-  уважение личности ребенка; 
- реализация Программы в формах, специфических для детей данного возрастного 

периода, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 
дошкольного образования: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 
 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
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 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

Принципы формирования и реализации Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства.  
Принимая вызовы современного мира, ОП ДО рассматривает разнообразие, как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Детский сад выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики Среднего Урала, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
ОП ДО.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом ОП ДО.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский). 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
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в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей данного 

возраста. 
С учетом вышеперечисленных принципов формирования программы учитываются 

принципы ее реализации с учетом возрастных особенностей воспитанников детского сада. 

- принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 
предъявляется ребенку с учѐтом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 
содержания и совершения им тех или иных действий, с учѐтом его интересов, склонностей и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 
ребѐнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей 
ребѐнка;  

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребѐнком в 
процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и 
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми;  

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно 
использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 
психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 
При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребѐнка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности.   

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 
образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является 
чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, 
как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми; 

- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:  
-постоянное наблюдение, сбор данных о ребѐнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития;  
-помощь и поддержку ребѐнка в сложной ситуации;  
-предоставление ребѐнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность.  
В образовательном процессе учитываются три модели, которые охватывают всѐ 

множество дошкольных образовательных программ: это учебная, комплексно-тематическая и 
предметно-средовая модели.  Для каждой из них характерна определенная позиция (или стиль 
поведения) взрослого, определенное соотношение инициативы и активности взрослого и 
ребѐнка, и специфическая организация образовательного содержания. Так как каждая из 
моделей имеет свои очевидные достоинства и недостатки, Программа предполагается 
сочетание в работе всех трѐх моделей, что позволит использовать сильные стороны моделей и 
обойти слабые места.  

При таком подходе образовательный процесс в условно разделяется на три 
составляющих, каждой из которых соответствует определенная позиция обучающего взрослого:  

-при непосредственно организованном обучении в форме занятий рекомендуется 
позиция педагога, который ставит перед детьми определѐнные задачи, предлагает конкретные 
способы или средства их разрешения, оценивает правильность действий (в изолированном виде 
приводит к учебно-дисциплинарной модели образования, которая сосредоточена на 
систематической передаче обучающимся знаний, умений, навыков в рамках сложившихся 
академических предметов);  

-во время взросло-детской (партнѐрской) деятельности реализуется позиция равного 
партнѐра, включѐнного в деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит 
свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы 
действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без 
жѐстких оценок (в изолированном виде приводит к реализации комплексно-тематической 
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образовательной модели, которая дает детям возможность познавать мир в его целостности, 
творить и свободно придумывать, однако не всегда может обеспечить системность знаний);  

-при свободной самостоятельной деятельности детей педагог занимает позицию 
создателя развивающей среды. При таком подходе взрослый непосредственно не включен в 
детскую деятельность, а создает образовательную среду, которая позволяет детям действовать 
свободно и самостоятельно (в изолированном виде приводит к реализации предметно-средовой 
модели дошкольного образования, которая воплощает «средовой» подход в образовании и 
обеспечивает лишь «косвенное» присутствие взрослого в детской деятельности). 

Гармоничное сочетание трѐх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 
проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 
процесса индивидуализации.  

Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую очередь от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 
ситуации. Однако очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста учебная модель 
занимает сравнительно скромное место, а основную роль играют проектно-тематическая и 
средовая составляющие.   

Таким образом, в Программе создаются условия для личностного развития детей и 
приобретения необходимых ключевых компетентностей.  

В основе Программы лежит философский взгляд на образование ребенка дошкольного 
возраста, обращѐнный к личностно-ориентированной педагогике, ориентированной на ребенка, 
который основан на практике обучения, соответствующего развитию детей.  

 Такой подход позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью 
используя свой потенциал, в том числе и детей, со специальными потребностями которым 
требуется применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного 
обучения и развития, становления и развития личности ребѐнка, его самореализации. 
Содержание образовательного процесса направлено на организацию активной деятельности 
детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний для решения 
проблем. 

Развивающая образовательная среда детского сада начинается с создания развивающей 
образовательной среды на основе следующих образовательных технологий, которые 
обеспечивают развитие детей:  

  создание центров активности. Ребѐнок развивается через познание, переживание 
и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающей 
образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 
творчества;  

  создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребѐнок должен 
стать активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность 
(быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнѐров, 
материалов и др. Ребенок вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно 
осознаѐт, что несѐт ответственность за сделанный выбор. Таким образом, свобода выбора – 

одна из основ формирования содержания образования в Программе;  

 построение индивидуальных образовательных траекторий обеспечивается 
созданием условий для каждого ребѐнка в соответствии с его возможностями, интересами и 
потребностями. Педагоги максимально учитывают возможности, интересы и потребности 
каждого ребѐнка и выстраивают стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за 
детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого используется сбор данных о 
каждом ребѐнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценка, на основании которой 
происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной 
связи»;  

  вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение партнѐрских отношений 
педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. Родители - не столько 
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потребители образовательных услуг, сторонние наблюдатели, сколько равноправные и равно 
ответственные партнѐры воспитателей, принимающие решения во всех вопросах развития и 
образования их детей;  

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребѐнка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами:  

  личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание 
таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых 
знаний;  

  ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 
достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

  формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  
  создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 
социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 
развивающая предметно-пространственная среда и др.);  

  сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

 

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА  ЖИЗНИ 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Криулинский детский сад №3» 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Криулинский детский сад 
№3» 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  
Вид - детский сад. 
Место нахождения учреждения: юридическтий адрес: Свердловская обл., МО Красноуфимский 
округ, с. Криулино, ул. Голенищева, 1; филиал: Свердловская обл., МО Красноуфимский округ, 

с. Криулино,ул. Садовая,3 

Общие сведения о коллективе детей и  родителях. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги. 
 Финансовые условия реализации Программы должны:  
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 
структуре Программы; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 
развития детей; 
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 
механизм их формирования. 
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Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 
должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы 
определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации, специальных условий 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогических работников, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности 
Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 
деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 
расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; расходов на средства обучения 
и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 
бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том 
числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 
приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, 
инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных с 
дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников 
по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением 
реализации Программы. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Демографические Демографическая ситуация в микрорайоне 
детского сада характеризуется положительной 
динамикой, что обусловлено относительно новой 
застройкой жилого фонда и достаточным 
количеством молодых семей с детьми.  С 2005 
года наблюдается резкий прирост детского 
населения в с. Криулино. Численность населения 
составляет 2475 чел., из них детей от 0 до 7 лет – 

324 чел. Наполняемость групп детского сада 
благоприятно стабильная, повышена потребность 
в местах для детей раннего и младшего возраста. 
Увеличилось количество многодетных семей. 
Много неполных семей, где в семье только один 
родитель. 

При планировании работы с 
родителями, необходимо учитывать 
статус семей дети из которых 
посещают ДОУ. 

Социальные 
(потребности 
населенного пункта, 
региона, 
муниципалитета) 

Специфика условий взаимодействия с семьями 
воспитанников характеризуется следующей 
социально-педагогической ситуацией в ДОУ: 
- по составу семей:  
полные семьи составляют 65 % от общего числа 
воспитанников, неполные семьи – 35 %, 

многодетные семьи – 30 %, опекунские семьи – 2, 

неблагополучные семьи 

(группы социального риска) – 0,5 %,  

- по образовательному уровню: 

Данные результаты позволяют 
сделать вывод об относительно 
благополучной социально-

педагогической ситуации, о 
необходимости повышения 
педагогического опыта молодых 
родителей и учета гендерных 
особенностей при организации 
взаимодействия с различными 
категориями семей. 
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высшее образование имеют 21 % родителей, 
 среднее специальное – 24%,  

среднее – 34 %; 

- по социальному положению: рабочие – 69%, 

служащие – 12 %,  

предприниматели – 3 %,  

не работающие – 16%; 

Социальное партнерство ДОУ: Криулинский 
территориальный отдел, общая врачебная 
практика С. Криулино, МАОУ Криулинская  
СОШ, районная  библиотека, ГУСОН СО «Центр 
помощи семье и детям», МУК «Красноуфимская 
районная киносеть» Мобильный кинотеатр, 
Комитет по   физкультуре, спорту и туризму 
АМО Красноуфимский округ, Красноуфимская 
районная территориальная избирательная 
комиссия. 

 

Природно-

климатические и 
экологические 

Красноуфимский район расположен в крайнем 
Юго-западном углу Свердловской области. По 
климатическому районированию большая часть 
территории Красноуфимского района, относится 
к третьему климатическому району и 
характеризуется как континентальный умеренно 
теплый (с довольно холодной продолжительной 
зимой и сравнительно теплым, но коротким 
летом). В среднем за год продолжительность 
солнечного сеяния – 1749 часов, изменяясь от 36 
часов в декабре, до 278 часов в июне. Процесс 
воспитания и развития в детском саду является 
непрерывным, но, тем не менее,  график 
образовательного процесса составляется в 
соответствии  с выделением двух периодов: 
- холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), 
составляется  определенный режим дня и 
расписание организованных  образовательных 
 форм; 
- летний период (июнь-август), для которого 
составляется другой  режим дня; 
- группы функционируют в режиме 5-дневной 
рабочей недели;  
- ДОУ работает в условиях сокращенного дня 
(10-часового пребывания). 
 

Прогулки в холодный период 
проводятся в соответствии с 
требованиями СанПиН и режимом 
ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). В 
условиях холодной уральской зимы, 
когда световой день  уменьшается 
до 7 часов, количество прогулок  и 
совместной деятельности взрослого 
и детей, осуществляемой  на улице 
во вторую половину дня, сводится к 
минимуму. Температурный режим: 
при t воздуха ниже – 15С и скорости 
ветра более 7м/с прогулка 
сокращается до минимума. 
Прогулка не проводится при t 
воздуха ниже -15С и скорости ветра 
боле 15м/с для детей до 4-х лет; для 
детей 5-7 лет при t воздуха ниже -

20С и скорости ветра более 15м/с. 
Особое внимание уделяется одежде 
детей, которая должна 
соответствовать погодным 
условиям. Предусматривается 
работа с родителями: на зимних 
прогулках детям удобнее в 
утепленных куртках и штанах 
(комбинезонах) спортивного 
фасона, чем в тяжелых шубах (для 
занятий по физическому развитию и 
игре в подвижные, народные игры 
на прогулке). 

Национально-

культурные и 
этнокультурные 

Население с. Криулино состоит из русских, 
башкир, татар, марийцев, цыган. 
Обучение  и  воспитание   в  ДОУ  
осуществляется  на  русском  языке  (в  
соответствии  с  Уставом  МБДОУ Криулинский 
детский сад №3). 
 

 В ДОУ поводятся мероприятия 
направленные на знакомство с 
национально- культурными  
особенностями, воспитания 
толерантности у дошкольников друг 
к другу. 

Культурно-

исторические 

Населенный пункт относится к 
сельскохозяйственному. (разведение крупного 
рогатого скота). На территории  с. Криулино 
имеется ферма, кузница. 

Дети знакомятся с профессиями 
данной территории, через 
совместную проектную 
деятельность с родителями. 

Географические  С. Криулино расположено в 3 км от города 
Красноуфимска. Городской округ Красноуфимск 
и Муниципальное образование Красноуфимский 
округ расположены в юго-западной части 
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Свердловской области, на расстоянии от города 
Екатеринбурга 206 км. От городов, имеющих 
объекты особой важности: Первоуральска -

140 км., Ревды -140 км., Кунгура Пермской 
области -110 км., Перми -180 км., Янаула -170 км. 
Территория района и города занимает 
площадь 3443 кв. км. Протяженность района с 
севера на юг -116 км., с запада на восток -81 км. 
Граничит с севера и северо-востока с Ачитским 
районом, с востока и юго-востока — с 
Артинским районом, с юго-запада — с 
республикой Башкортостан и с запада — с 
Пермской областью. 
По территории района и города с запада на 
северо-восток, проходит железнодорожная 
магистраль Свердловск-Казань-Москва и 
автодорога республиканского значения Ачит-

Месягутово. С востока на юг через город 
Красноуфимск и район протекает не судоходная  

река Уфа. 
На территории городского округа Красноуфимск 
и муниципального образования Красноуфимский 
округ размещено 68 населенных пунктов, 
26 территориальных отделов (сельских 
администраций) и расположено 72 населенных 
пункта. 
 

Психолого-педагогические условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Для успешной реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические 
условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 
        Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 Наполняемость Группы определяется с учѐтом возраста детей, их состояния здоровья, 
специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через -непосредственное общение с каждым 
ребѐнком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях- это создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 
средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 
обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 
детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 « Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020г №28 « Об утверждении санитарных правил. Предусмотрен порядок 

внутреннего контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований. Предусмотрено 
комплексное, непрерывное обеспечение и совершенствование санитарно-гигиенических условий с 

вовлечением заинтересованных сторон, предусмотрено управление рисками и возможностями, 
установлены контрольные показатели. Предусмотрено регулярное информирование и обучения 
сотрудников ДОО выполнению санитарно-гигиенических правил. 

Основой успешности достижения целей является создание условий для обеспечения 
комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении. О комфортном 
психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое характеризуется 
следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в 
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детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, 
готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 
учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 
должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, 
так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и 
самостоятельности. Пространство организовано в соответствии с установленными санитарно-

гигиеническими требованиями и оснащено необходимыми средствами и оборудованием. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 
сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре).  
          Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 
Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в 
общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм.  

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 
самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом 
общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в 
котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться 
с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его 
взрослого.  

Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть 
оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно 
выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. 
Программа основана на том, что каждый ребенок имеет право на образование, опирается на 
сильные стороны ребенка и предоставляет ему широкие возможности для активного, 
осмысленного познания мира посредством игры и других, адекватных возрасту форм и методов 
образования. При этом педагог, являясь партнером и помощником, постоянно отвечает на 
вопрос: как обеспечить наиболее полное, возрастосообразное развитие каждого ребенка в 
соответствии с его реальными интересами, склонностями и возможностями. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Значимой для разработки и реализации Программы являются возрастные 
характеристики, на которые опираются участники образовательных отношений (взрослые), а 
также характеристики развития воспитанников четвертого года жизни. 

Возрастные особенности воспитанников от 3 до 5 лет 

Младший дошкольный возраст 

 
Направления 
развития 

Возрастные особенности 

Физическое 
развитие 

Потребность детей в движении высока (двигательная активность составляет не 
менее половины времени бодрствования). Дети начинают осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 
благоприятен для начала целенаправленной работы по формированию физических 
качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости). Появляется сосредоточенность 
на своем самочувствии, детей начинает волновать тема собственного здоровья. К 5 годам 
дети способны элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания.  

Успешно осваиваются алгоритмы процессов умывания, одевания, приема пищи. 
К концу младшего дошкольного возраста дети овладевают элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

Социально- 

коммуникативно
е развитие 

 

Эмоциональное развитие характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, 
как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Дети способны к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему. Дети могут стыдиться своих плохих 
поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Дети усваивают некоторые 
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Направления 
развития 

Возрастные особенности 

нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка 
нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 
нормы, а нарушение требований взрослого. К 5 годам дети имеют дифференцированное 
представление о собственной гендерной принадлежности.  

Нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему, т.к. дети не могут еще представить 
последствий своего непроизвольного поведения, ситуативных действий и поступков. 
Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый, может 
провоцировать небезопасные способы поведения. Взрослый для детей - носитель 
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к развитию игры.  

Познавательное 
развитие 

 

Задает много вопросов на различные темы. Понимает и использует обобщенные 
слова. Происходят значительные сдвиги в мышлении: выделяя общие признаки 
предметов, дети могут группировать их по внешним свойствам, материалу и назначению, 
понимать простейшие причинные связи между явлениями. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление, развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам восприятия. На основе 
знакомства с основными эталонами внешних свойств предметов, дети приобретают 
умение выделять цвет, форму, величину, пространственные отношения. Развиваются 
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 
предметов. Возникает и совершенствуется «продуктивное целеполагание»: умение 
представить до начала действия не только то, что ребенок хотел бы получить как 
результат, но и способы достижения желаемого. Проявляется ступенчатое планирование 
в продуктивной деятельности. С 4 до 5 лет появляется еще одна важная особенность 
сознания: возможность выхода за пределы непосредственно воспринимаемого.  

Речевое развитие 

 

Продолжает интенсивно развиваться речь: расширяется словарный запас за счет: 
существительных (в т.ч. уменьшительно- ласкательных форм, образованных с помощью 
различных суффиксов), прилагательных, глаголов, наречий. Происходит овладение 
грамматическим строем речи (согласование существительных с прилагательными, 
глаголами, склонение существительных во мн.ч.). Существенные изменения происходят 
в понимании речи окружающих: дети начинают понимать не только смысл отдельных 
высказываний, относящих непосредственно к воспринимаемому, но и содержание 
небольших рассказов. Могут запомнить и пересказать короткие стихи, сказки при 
небольшой помощи взрослого. Дети стремятся к выражению чувств через мимику, 
жесты, движения, голос. Участвуют в посильной инсценировке знакомых сказок. Если 
близкие взрослые постоянно читают детям, чтение может стать устойчивой 
потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, дают объяснения 
поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 
иллюстрации. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются 
их переживания от прочитанного. Цепкая память позволяет детям многое запоминать, 
легко выучивать наизусть стихи, появляется желание читать их на публике.  

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 
искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 
иллюстрацию и др.). Дети могут осуществить элементарный музыкальный анализ 
(заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). В 
музыкальной и изобразительной деятельности дети эмоционально откликаются на 
художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 
искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных. Начинают более целостно воспринимать сюжет 
музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется 
интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 
предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и 
девочек. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 
любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 
первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 
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Направления 
развития 

Возрастные особенности 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и 
интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 
взрослых. Важным показателем развития является изобразительная деятельность. В 
рисунках появляются детали, круг изображаемых предметов довольно широк. Замысел 
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 
расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 
Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, 
природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют 
композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.  

 

ФГОС ДО одной из основных задач определяет «Обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)». Инклюзивное образование 
дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 
посещать комбинированные группы ДОУ. 
 

Количество контингента воспитанников с учетом возрастной и половозрастной категории: 

 

Данные о социальном статусе семей 
 

Параметры 

категория 2мл.гр. 

 Количество детей 13 

Особенности семьи Полные семьи 11 

Одинокие 1 

В разводе 1 

Потеря кормильца  0 

Опекуны 1 

многодетные 4 

Образование высшее 4 

н/высшее 0 

среднее 0 

с/спец. 8 

н/среднее 1 

Социальный состав интеллигенция 1 

рабочие 10 

служащие 1 

домохозяйки 2 

предприниматели 0 

 

Психофизическое здоровье контингента воспитанников 

Классификация болезней Кол-во 2 мл % от общего количества 

Болезни ЦНС 3 21 

Группа Возрастная 
категория 

Количество девочек Количество мальчиков Всего детей 

2 мл.гр Дети 4 года 
жизни 

10 4 14 
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Болезни глаз 2 14 

Речевые нарушения   

Заболевания ЖКТ   

Болезни легких   

 

Взаимодействие с социумом 

            МБДОУ является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды:  
                  - осуществляет взаимодействие с средой; 
                 - гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 
потребности и запросы; 
                 - представляет спектр образовательных услуг. 
При этом задействованы два направления: 
-использование средств и взаимодействие детского сада; 
-взаимодействие педагогического коллектива с различными социальными институтами. 
      Одним из путей повышения качества дошкольного образования  это установление прочных 
связей с социумом.  
  Цель работы: использование возможности социума  села ДОУ для создания единой 
образовательной системы.  
Задачи:  
1. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении.  
2.Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к 
сотрудничеству и самореализации.  
3.Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе детского 
сада, села, малой родины.  
4.Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 
процесса, использование навыков социального партнерства для личностно-гармоничного 
развития 
Направ 

ление 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества 

 

МАУДО «Дворец 
творчества» г. 
Красноуфимска 

Конкурсы и олимпиады для воспитанников ДОУ. 

М
ед

иц
ин

а 

ОВП с. Криулино 

Детская поликлиника г. 
Красноуфимска 

 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование) 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 и
 с

по
рт

 КФКС и МП. 
Комитет по физкультуре 
и спорту  

Участие в спортивных мероприятиях (Ритмика, «Легкая атлетика», 
Лыжные соревнования), участие в конкурсах, выставках и др. 

К
ул

ьт
ур

а 

Детская школа искусств Экскурсии, посещение выставок, посещение концертов и др. 
 

Городской историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее, совместная 
организация выставок, конкурсов, мастер-классов и др.;  

Районная библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 
библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для 
родителей и детей, создание семейной библиотеки и др. 

Дом культуры с. Конкурсы детского творчества, театрализованные представления для 
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Криулино детей, выставки детских рисунков, концерты, порсмотр 
мультфильмов и др. 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

Бе
зо

па
с 

но
ст

ь 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 
ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми и родителями по правилам  
 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

И
нф

ор
ма

ци
 

он
но

ст
ь Газета «Вперед» Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, 

рекламные блоки и др. 

С
оц

ал
ьн

ой
 

за
щ

ит
ы

 
на

се
ле

ни
я 

ГАУ «Центр  социальной 
помощи семье и детям  г. 
Красноуфимска и 
Красноуфимского 
района» 

Консультации для педагогов  по работе с семьями ,консультирование 
родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Посещение 
детьми и родителями, участие в культурно-массовых мероприятиях и 
др.  

 

                Предполагаемый результат взаимодействия с социальными партнерами 

1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума микрорайона на основе 
договоров и совместных планов.  
2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 
направленных на активное освоение мира.  
3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 
коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов.  
4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, 
основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.  
5. Координация взаимодействия с социальными институтами, использование социокультурного 
потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной системы. 
         Обеспечивается выполнение требования по созданию целостного и разностороннего 
процесса развития, обучения и воспитания, управляемого в соответствии с Принципами и 
интегрированного в целостную образовательную среду ДОО. Проработаны взаимосвязи и 
взаимозависимости ее составляющих с учетом, возрастных и индивидуальных особенностей и 
склонностей, способностей и творческого потенциала каждого воспитанника ДОО. 
Учитывается контекст социокультурного окружения. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, 
КОНКРЕТИЗИРУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ) ДЕТЕЙ 

 

Целевые ориентиры Программы: 

- выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования; 

- представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.Планируемые 
результаты в ОП ДО сформулированы из понимания того, что развитие каждого ребенка 
индивидуально и определяется совокупностью психофизиологических  
и индивидуальных особенностей, социокультурной ситуации в семье и другими факторами, 
оказывающими влияние на развитие ребенка. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
Образовательная деятельность в группе общеразвивающей направленности для детей 

четвертого года жизни осуществляется двумя воспитателями, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре, педагогом-психологом. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (дошкольный возраст) 
 

Целевые ориентиры (ФГОС ДО) Образовате
льная 
область 

Ожидаемые  
результаты освоения ОП ДО 

Методические материалы 

(с учетом показателей) 

 ребенок овладевает 
основными 

 культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, 
участников по совместной 
деятельности;  
 ребенок обладает 
установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  
 ребенок способен к 
волевым усилиям, может следовать  

 социальным нормам 
поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения  

социально-

коммуникат
ивное 
развитие 

 

 сформированность 
представлений о нормах и 
ценностях, нравственных 
чувствах; 
 сформированность 
эмоционального интеллекта;  
 сформированность 
произвольности поведения и 
деятельности; 
 сформированность 
адекватной самооценки, 
развитие самосознания; 
 сформированность 
компонентов сюжетно-

ролевой игры; 
  способность 
осуществлять 
взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками; 
 способность к 
проявлению инициативы и 
самостоятельности в 
различных видах 
деятельности; 
 сформированность 

направленности на мир семьи  
-    сформированность умения 
работать в 

команде; 
 сформированность 
умения     осуществлять 
самостоятельный и    
осознанный выбор, решать 
проблемы, планировать свою 
деятельность; 
 сформированность   
интереса к учебе, 
присутствие желания браться 
за ещѐ более сложные задачи; 
 у детей развито 
чувство собственной 
значимости, они 
самостоятельными и 
инициативными.  

 

Система оценки в 
МБДОУ «Криулинский 
детский сад№3» 
основывается и 
осуществляется  на 
рекомендациях  
методического пособия 
«Система оценки 
качества образовательной 
работы и 
индивидуального 
развития детей к 
примерной основной 
образовательной 
программе «Истоки». 
Научный руководитель 
Л.А.Парамонова; 
составитель 
Е.В.Трифонова и 
ПАОOП. 
Индивидуальная  карта 
анализа диагностических 
данных является неким 
экраном достижения 
воспитанника детского 
сада. 
 Рекомендации 
парциальной программы 
для детей дошкольного 
возраста «Мир без 
опасноси»Лыкова И.А. 

 

 

 

 ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого 

Речевое 
развитие 

 сформированность 
всех компонентов речи;  
 сформированность 
способности к восприятию 
произведений 
художественной литературы  

Система оценки в 
МБДОУ «Криулинский 
детскийсад№3» 
основывается и 
осуществляется  на 

рекомендациях  
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Целевые ориентиры (ФГОС ДО) Образовате
льная 
область 

Ожидаемые  
результаты освоения ОП ДО 

Методические материалы 

(с учетом показателей) 

высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки 
грамотности;  

 методического пособия 
«Система оценки 
качества образовательной 
работы и 
индивидуального 
развития детей к 
примерной основной 
образовательной 
программе «Истоки». 
Научный руководитель 
Л.А.Парамонова; 
составитель 
Е.В.Трифонова и 
ПАОOП.  

 ребенок проявляет 
любознательность, задаѐт вопросы 
взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-

следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей  
 склонен наблюдать, 
экспериментировать  
 обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он 
живет  
 обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.  
  ребенок способен к 
принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности  

поз
навательное 

раз
витие 

 сформированность 
познавательной мотивации, 
развитие любознательности, 
умение критически мыслить;  
 сформированность 
первичных представлений о 
себе, о других людях, 
объектах окружающего мира;  
 сформированность 
представлений об объектах, 
их свойствах и отношениях;  
 •сформированность 
представлений о малой 
Родине и Отечестве; 
 сформированность 
представлений об 
особенностях природы 
планеты Земля, многообразии 
стран и народов мира  

 

Л.А. Ясюкова «Методика 
определения готовности к 
школе.  
Положение ВСОКО 
МБДОУ «Криулинский 
детскийсад№3»; ПАОOП. 
Индивидуальная  карта 
анализа диагностических 
данных является неким 
экраном достижения 
воспитанника детского 
сада 

 

1.3.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ 
«Криулинскийдетский сад №3» по Программе, представляет собой важную составную часть 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой в детском саду заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО направленно в 
первую очередь на оценивание созданных в детском саду условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление детским садом и т. д. В ДОО обеспечивается 
соответствие образовательной деятельности  структурным требованиям ФГОС ДО. 
Производится поэлементное сравнение ОД с требованиями ФГОС ДО и контролируется 
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наличие нужных элементов. Обеспечивается внешнее сходство. Обеспечивается соответствие 
образовательной деятельности установленным требованиям к ряду процессов. Предусмотрены 
требования к качеству образовательных процессов 

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.  

В Программе предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; детские 
портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; карты 
развития ребенка; различные шкалы индивидуального развития; предусмотрена система 
мониторинга, измерения качества деятельности во всех образовательных областях во всех 

формах образовательной деятельности. В Программе реализовано право самостоятельного 
выбора инструментов педагогической диагностики развития детей, в том числе, ее динамики. 

В Программе предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; внутренняя оценка, 
самооценка; 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
детском саду является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
детского сада.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов детского сада.  

Система оценки качества дошкольного образования в детском саду : 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы детского сада; 
– 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 детского сада собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в детском 
саду. 
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Предусмотрены процедуры управления качеством в соответствие с положением ВСОКО 
МБДОУ «Криулинский детский сад №3». Описана система совершенствования деятельности. 
Приоритетность мер по совершенствованию деятельности определяется потребностями, 
интересами инициативой воспитанников, а также ожиданиями родителей. 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик индивидуального развития 
личности ребенка. 

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего 
мониторинга (педагогической диагностики) становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
индивидуализации образования, через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 
потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе образовательной работы с ними в соответствие с 
Положением о внутреннем мониторинге (педагогической диагностике) в МБДОУ 
«Криулинский детский сад №3». Предусмотрена педагогическая работа по изучению развития 
воспитанников по всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных 
потребностей и способностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в образовании 
своих детей.  Предусмотрены процедуры документирования динамики развития 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, 
которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 
динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого-

педагогическая оценка успешности образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в которых ребенок 
нуждается в помощи. Общая картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании 
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 
взаимодействия, учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их 
ближайшего развития.  

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка заносятся в карту, заполняемую педагогами. Выделенные и включенные в карту  
показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во время 
ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 
образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Наблюдаемые 
проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые 
выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами в зависимости от его 
возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 
Предусмотрена процедура документирования динамики развития в Положении о внутреннем 
мониторинге(педагогической диагностике) МБДОУ «Криулинский детский сад №3». 

 

ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, 
ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ФГОС ДО определяет необходимость в части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, представить выбранные участниками образовательных 
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отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее 
- авторские образовательные программы), методики, формы организации образовательной 
работы. 

В Программе данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов и ориентирована, в том числе, на специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, определены 
следующие направления, цели и задачи образовательной деятельности. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений: 

Лыкова И.А. «Мир Без Опасности». —парциальная программа нового поколения, 
разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры 
безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает 
следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, 
экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Эти виды безопасности 
раскрываются через три вектора: безопасность личности, безопасность общества, безопасность 
государства.  

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности личности 
в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 
содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 
Основные образовательные задачи: 
1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира(природы, общества, культуры) и 
самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей).  

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях(дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в 
путешествии и др.).  

3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 
безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и 
др.).  

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил 
безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в 
процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как достижений 
культуры.  

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру во всем его многообразиии становлению в сознании ребенка целостной картины мира 
(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 
слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 
процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 
природой, культурой.  

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 
Образовательные задачи в динамике их проектированиесм.Лыкова И.А. «Мир Без Опасности» 
со стр. 23 

Принципы и подходы к формированию части Поограммы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Проектирование содержания парциальной программы «Мир Без Опасности» 
предполагает реализацию принципа культуросообразности, который интерпретируется автором 
как целесообразность проектирования образовательного процесса и пространства по модели 
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развития человеческой культуры и общества. Это означает, что в основу программного 
содержания закладываются образовательные маршруты, которые позволяют детям практически 
освоить и осмыслить нормы безопасности не как набор жестких правил, требующих 
механического запоминания (как себя вести, куда звонить, что делать), а как 
социокультурноеявление, имеющее причины своего появления, историю формирования и 
развития, границы и мотивы применения, эмоционально-ценностные основания. 

Организация работы осуществляется с учетом общенаучных методологических 
подходов: 

- комплексного, предполагающего интегрирование содержания, форм и методов 
обучения и воспитания, обеспечивающего формирование у детей системы знаний о физической 
культуре, лежащих в основе «идеомоторных» образов, обобщенной логике физкультурно-

оздоровительной деятельности человека, развивающей положительное отношение к миру 
движений и обеспечивающей самостоятельное использование их в жизнедеятельности; 

- деятелъностного, предусматривающего наполнение значимыми для ребенка видами 
двигательной деятельности, производимыми посредством собственной воли, с помощью 
которых ребенок привыкает к занятиям физической культурой, постепенно развиваются 
богатое двигательное воображение, игровые и физические способности; 

- системно-структурного, позволяющего выстроить целостную педагогическую систему 
физического и здоровьеформирующего образования в Детском саду и семье. 

Возрастные характеристики развития детей, значимые для формирования 
культуры безопасности личности. 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, 
совершенствуются все физиологические функции и процессы, что становится основой 
становления базовых представлений о безопасности жизни и здоровья человека, формирования 
практических навыков безопасного и здоровьесохранного поведения. Основной показатель 
нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление 
двигательной активности. Движения и действия детей четвертого года жизни становятся все 
более разнообразными и координированными, что позволяет педагогам и родителям ставить 
перед детьми посильные задачи  здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения: 
самостоятельно умываться, чистить зубы, причесываться, раздеваться и одеваться достаточно 
быстро, в рациональной последовательности, правильно пользоваться столовыми приборами, 
уверенно ориентироваться и свободно двигаться в знакомом пространстве, экспериментировать 
с различными материалами, веществами, предметами с целью выявления их свойств и 
возможностей своего тела и др.  В разных видах деятельности дети, как правило, поглощены 
процессом, а не результатом. Вместе с тем они уже способны выполнять различные действия по 
своему желанию (во избежание опасностей, угрожающих жизни и здоровью детей, необходим 
контроль со стороны взрослых, не препятствующий проявлению детской активности). Дети 
более сознательно и сосредоточенно наблюдают за показом действий педагога, стараются 
выслушивать и осмыслить его пояснения, пытаются освоить новые способы деятельности и 
поведения. Это позволяет начинать знакомство детей с элементарными правилами поведения в 
бытовых ситуациях (дома), в детском саду, на прогулках, в общении с природой. Социальная 
ситуация развития характеризуется все возрастающей самостоятельностью ребенка, 
расширением его знакомства с окружающим миром (природным и социальным). Особые 
изменения наблюдаются в общении на смену деловому сотрудничеству раннего возраста 
приходит познавательная форма общения, основной мотив которой — познание окружающего 
мира, наступает возраст «почемучек». Общение с близкими взрослыми (родителями, 
педагогами) постепенно приобретает внеситуативный характер. Взрослый по-прежнему —
главный партнер по общению, однако начинает усложняться общение ребенка со сверстниками, 
формируются элементарные навыки совместной деятельности, основанные на первых 
представлениях о социально приемлемых нормах общения. Становление познавательных 
процессов, развитие личностных качеств ребенка происходит через игру. Игра выступает 
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основным мотивом для освоения детьми навыков поведения, безопасного для жизни и здоровья. 
Психическое развитие. Среди познавательных процессов выделяется память, оказывающая 
влияние на развитие всей познавательной сферы детей четвертого года жизни. Память пока 
непроизвольная, но ребенок легко запоминает то, что его привлекло, заинтересовало, вошло в 
практический опыт, культурные практики (в т.ч. навыки безопасного поведения). Ощущение и 
восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к четырем годам 
восприятиеприобретает черты произвольности — ребенок способен недолгое время 
целенаправленно наблюдать, рассматривать, сравнивать, вести поиск. Результаты 
самостоятельных наблюдений, сравнений, элементарных опытов позволяют ребенку раскрыть 
смысл понятий, связанных с безопасностью жизни и здоровья:  опасно/безопасно, 
страшно/нестрашно, болезнь/здоровье, горячо/холодно, полезно/вредно и др. Четвертый год 
жизни — этовозраст формирования сенсорных эталонов (обобщенных представлений о форме, 
цвете, размере, фактуре), которые пока еще остаются предметными, т.е. существуют в тесной 
связи с конкретным предметом и не являются абстрактными. Взрослым следует помнить, что 
речь ребенка этого возраста экспрессивна и ситуативна, что иногда вызывает трудности в 
понимании причин страха, агрессии, дискомфорта и других проявлений, свидетельствующих о 
нарушении гармонии в физическом или психическом состоянии ребенка. Мышление ребенка 
формируется благодаря активному развитию речи и общению с близкими взрослыми. До 3,5–4 

лет ведущим является наглядно-действенное мышление, в котором постепенно закладываются 
основы наглядно-образного мышления. Развитие наглядно-образного мышления проявляется в 
способности ребенка отделять образ от конкретного предмета и обозначать его с помощью 
слова. Ребенок открывает социальный смысл понятий «можно», «нельзя», «так принято», 
«правило», «так делают все воспитанные люди» и др. Это позволяет начинать знакомство детей 
с элементарными нормами поведения как некими устойчивыми образцами, имеющими силу в 
разных ситуациях. Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является 
основой появления наглядно-образного мышления. Именно воображение позволяет ребенку 
открыть и принять в качестве эталона поведение другого человека и героя литературного или 
анимационного произведения. Внимание приобретает все большую сосредоточенность и 
устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно 
«направлять» его на материалы, предметы, инструменты, сооружения с целью их познания. При 
этом он самостоятельно актуализирует «правила» обращения в потенциально опасными 
объектами (даже проговаривает их вслух). Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень 
гибок, подвижен, зависим от наличной ситуации и ближайшего окружения. Если близкие 
взрослые понимают и принимают его, то и общая ситуация развития благоприятна: ребенок 
положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и базовое доверие к 
миру. Но в этот период могут проявляться и последствия кризиса трех лет: негативизм, 
упрямство, агрессивность. Представления о безопасности жизни и здоровья эмоционально 
окрашены (например, даже упоминание о болезни вызывает у малышей тревогу и, напротив, 
сообщение о хорошей погоде и предстоящей прогулке дарят радость). Произвольность 
поведения еще только начинает формироваться, поэтому деятельность детей четвертого года 
жизни носит неустойчивый характер. Они не могут удержать в сознании цель, планировать 
последовательность действий, оценивать результат. На устойчивость и результативность 
деятельности большое влияние оказывает выбор привлекательного мотива деятельности 
(сделать что-то для себя, для своей игры). К концу четвертого года жизни начинает 
формироваться целеустремленность важнейшее волевое качество человека. Центральным 
механизмом развития личности остается подражание: ребенок копирует поступки и действия 
взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. Трехлетний ребенок испытывает 
эмоциональное удовлетворение и радость от признания своих успехов. Однако уже к трем с 
половиной годам он может достаточно адекватно оценивать свои возможности и начинает 
осознавать самого себя. У ребенка появляются первые представления о себе как о личности, 
которая действует по своей воле, самостоятельно. В этом возрасте развитие самосознания 
связывается с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного 
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отношения к своему имени. Любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я 
сам!». Важно поощрять желание сделать что-то самостоятельно, без помощи взрослого. 
Воспитателю второй младшей группы следует особое внимание обращать на развитие 
самостоятельности детей и поддержку индивидуальности. 

Планируемые результаты части освоения Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

К четырем годам ребенок: 
• имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности;  
• правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной помощи 
взрослого;  

• пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 
владеет простейшими навыками поведения во время еды;  

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы 
при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при напоминании 
выполняет эти правила;  

• старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 
реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим поведением: соотносит свои 
действия с правилами игры; 

 • бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается 
раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, 
понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание заботиться об объектах живой 
природы (животных, птицах зимой). 

В ДОО реализуются дополнительные образовательные программы. Структура ДОП 
учитывает требования ФГОС ДО, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

и других актуальных стратегических и программных документов. ДОП ориентированы на учет 
интересов, потребностей, способностей, инициатив воспитанников, мнения родителей 
(законных представителей) воспитанников и других заинтересованных сторон ДОП 
адаптируются под потребности психофизиологические  
и индивидуальные особенности ребенка, мнение родителей (законных представителей) ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В содержательном разделе Программы представлены:  
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 
«Физическое развитие». 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Кроме того, в обязательной части содержательного раздела  представлены: 
-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
-способы и направления поддержки детской инициативы; 
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
-иные характеристики содержания Программы. 

          Содержание образовательной деятельности ориентировано не только на передачу ребенку 
фиксированной суммы знаний, но и в обеспечении каждому возможности познавать мир, 
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учиться самостоятельно, то есть оказывать содействие в реализации потенциальных 
возможностей и способностей ребенка 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ, ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 
И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 
организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается Программа. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 
включая пространственно-временные (гибкость и транспортируемость пространства и его 
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 
материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

2.1.1 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «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 Детском саду;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 
– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 
поведения.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 
сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Развитие социальной и коммуникативной компетентностей, эмоциональной и 
ценностно-смысловой сферы ребенка является сквозным целевым ориентиром всей 
образовательной работы. 

Решение образовательных задач осуществляется в неразрывной связи с реализацией 
принципа  участия (участие – обмен информацией и диалог между детьми и взрослыми, в 
основе которого лежит взаимное уважение и в рамках которого дети могут предложить идеи 
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и/или выяснить, в какой степени их мнения принимаются во внимание и влияют на 
организацию жизни) и принципа содействия (содействие – реализация субъектной позиции в 
принятии решений, выборе содержания, форм, способов, материалов, партнерств, длительности 
и места деятельности, оценки и использования результатов индивидуальной или кооперативной 
деятельности).  

Согласно этим принципам, дети участвуют в принятии решений, затрагивающих их 
жизнь, обсуждают и вносят свой вклад и свои импульсы в образовательный процесс. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 
ксоциокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 развитие игровой деятельности; 
 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 детском саду;  
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 
Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения к себе педагоги 

должны создавать такие условия, чтобы он чувствовал свою значимость для окружающих, их 
любовь, был уверен в том, что всегда получит поддержку и помощь с их стороны. Все это 
формирует доверие ребенка к миру и обеспечивает возможность активно и эффективно его 
осваивать. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие по 
комплексной образовательной программе дошкольного образования «Истоки» 

Младший дошкольный возраст/Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

— Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 
—Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и добро-желательного 
отношения друг к другу. 
— Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 
— Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к 
посильному участию в трудовых действиях. 
— Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 
Педагогические действия, направленные на развитие игровой деятельности воспитанников 

1  Сотрудники создают условия для свободной игры детей 

 1 Оберегают время, предназначенное для игры, не подменяя ее занятиями. 
 2 Сохраняют игровое пространство (не нарушают игровую среду, созданную детьми для 

реализации игрового замысла; предоставляют детям возможность расширить игровое пространство 
за пределы игровых зон и т.п.). 

 3 Внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой детей, включаясь в нее по мере 
необходимости как равноправные партнеры. 

2  Сотрудники создают условия для возникновения и развертывания игры детей 

 1 Создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть использованы 
в игре (обсуждают книги, фильмы, события из жизни детей и взрослых; организуют экскурсии, 
прогулки; обращают внимание детей на содержание деятельности людей и их взаимоотношения и 
пр.). 

 2 Побуждают детей к развертыванию игры (предлагают детям выбрать сюжет или поиграть в 
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конкретную игру; побуждают детей к принятию роли; договариваются о правилах игры и пр.). 
 3 В качестве непосредственных участников игры предлагают детям различные виды игр 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, игры с правилами и пр.) и игровых действий. 
 4 Соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе, не подменяя ее занятиями и обеспечивая плавный переход от игры к занятиям, режимным 
моментам. 

 5 Обеспечивают баланс между разными видами игры (подвижными и спокойными, 
индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и пр.). 

3  Педагоги создают условия для развития воображения и творческой активности детей в игре 

 1 Организуя игру детей, избегают воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов, 
действий, приемов. 

 2 Предоставляют детям возможность выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, роли, 
партнеров, игрушек, пространства для игр и пр.). 

 3 Поощряют детскую фантазию и импровизацию в игре (придумывание сюжетов, сказок; 
введение оригинальных персонажей в традиционные игры; смену, совмещение ролей и пр.). 

 4 Предлагают детям подбирать и использовать в игре разнообразные предметы-заместители. 
 5 Способствуют возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре (включаются в 

игру, заражая детей своим интересом, яркими эмоциями; используют выразительные движения, 
мимику, интонированную речь; вносят в игру моменты неожиданности, таинственности, 
сказочности и т.п.). 

4  Сотрудники создают условия для развития общения между детьми в игре 

 1 Создают условия для возникновения и развития совместных игр детей (предлагают игры с 
разным числом участников, в том числе учитывая дружеские привязанности между детьми; 
организуют совместные игры детей разных возрастных групп с целью их взаимного обогащения 
игровым опытом и т.п.). 

 2 Помогают овладевать способами ролевого взаимодействия между детьми (с позиции 
равноправного партнера инициируют диалоги между персонажами, ролевые действия и пр.). 

 3 Приобщают детей к культуре взаимоотношений в игре (учат договариваться, делиться 
игрушками, соблюдать очередность, тактично улаживать конфликты и пр.). 

5  Сотрудники реализуют индивидуальный подход в организации игры детей 

 1 Предлагают детям игры с учетом их личностных особенностей (например, игры, 
стимулирующие активность застенчивых детей; игры, повышающие самоконтроль у излишне 
расторможенных и агрессивных детей и т.п.). 

 2 Обращают особое внимание на ―изолированных‖ детей (например, организуют игры, в 
которых ребенок может проявить себя, оказывают ему поддержку в игре, предлагают его на 
центральные роли) 

6  Педагоги используют дидактические игры, игровые приемы в разных видах деятельности и 
при выполнении режимных моментов 

1  Сотрудники создают условия для свободной игры детей 

 1 Оберегают время, предназначенное для игры, не подменяя ее занятиями. 
 2 Сохраняют игровое пространство (не нарушают игровую среду, созданную детьми для 

реализации игрового замысла; предоставляют детям возможность расширить игровое пространство 
за пределы игровых зон и т.п.). 

 3 Внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой детей, включаясь в нее по мере 
необходимости как равноправные партнеры. 

2  Сотрудники создают условия для возникновения и развертывания игры детей 

 1 Создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть использованы 
в игре (обсуждают книги, фильмы, события из жизни детей и взрослых; организуют экскурсии, 
прогулки; обращают внимание детей на содержание деятельности людей и их взаимоотношения и 
пр.). 

 2 Побуждают детей к развертыванию игры (предлагают детям выбрать сюжет или поиграть в 
конкретную игру; побуждают детей к принятию роли; договариваются о правилах игры и пр.). 

 3 В качестве непосредственных участников игры предлагают детям различные виды игр 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, игры с правилами и пр.) и игровых действий. 
 4 Соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе, не подменяя ее занятиями и обеспечивая плавный переход от игры к занятиям, режимным 
моментам. 

 5 Обеспечивают баланс между разными видами игры (подвижными и спокойными, 
индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и пр.). 

3  Педагоги создают условия для развития воображения и творческой активности детей в игре 
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 1 Организуя игру детей, избегают воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов, 
действий, приемов. 

 2 Предоставляют детям возможность выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, роли, 
партнеров, игрушек, пространства для игр и пр.). 

 3 Поощряют детскую фантазию и импровизацию в игре (придумывание сюжетов, сказок; 
введение оригинальных персонажей в традиционные игры; смену, совмещение ролей и пр.). 

 4 Предлагают детям подбирать и использовать в игре разнообразные предметы-заместители. 
 5 Способствуют возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре (включаются в 

игру, заражая детей своим интересом, яркими эмоциями; используют выразительные движения, 
мимику, интонированную речь; вносят в игру моменты неожиданности, таинственности, 
сказочности и т.п.). 

4  Сотрудники создают условия для развития общения между детьми в игре 

 1 Создают условия для возникновения и развития совместных игр детей (предлагают игры с 
разным числом участников, в том числе учитывая дружеские привязанности между детьми; 
организуют совместные игры детей разных возрастных групп с целью их взаимного обогащения 
игровым опытом и т.п.). 

 2 Помогают овладевать способами ролевого взаимодействия между детьми (с позиции 
равноправного партнера инициируют диалоги между персонажами, ролевые действия и пр.). 

 3 Приобщают детей к культуре взаимоотношений в игре (учат договариваться, делиться 
игрушками, соблюдать очередность, тактично улаживать конфликты и пр.). 

5  Сотрудники реализуют индивидуальный подход в организации игры детей 

 1 Предлагают детям игры с учетом их личностных особенностей (например, игры, 
стимулирующие активность застенчивых детей; игры, повышающие самоконтроль у излишне 
расторможенных и агрессивных детей и т.п.). 

 2 Обращают особое внимание на ―изолированных‖ детей (например, организуют игры, в 
которых ребенок может проявить себя, оказывают ему поддержку в игре, предлагают его на 
центральные роли) 

6  Педагоги используют дидактические игры, игровые приемы в разных видах деятельности и 
при выполнении режимных моментов 

 

Педагогические действия, направленные на социально-комуникативное развитие 
воспитанников 

1  Сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 
уверенности в себе, чувства собственного достоинства 

 1 Проявляют уважение к личности каждого ребенка (обращаются вежливо, по имени, 
интересуются мнением ребенка, считаются с его точкой зрения, не допускают действий и 
высказываний, унижающих его достоинство и т.п.) 

 2 Способствуют формированию у ребенка представлений о своей индивидуальности: 
стремятся подчеркнуть уникальность и неповторимость каждого ребенка – во внешних 
особенностях (цвете глаз, волос, сходстве с родителями, непохожести на других детей и др.), 
обсуждают предпочтения детей (в еде, одежде, играх, занятиях и др.)  

 3 Способствуют развитию у детей представлений о своих возможностях и способностях 
(стремятся выделить и подчеркнуть его достоинства, отмечают успехи ребенка в разных видах 
деятельности, обращают на них внимание других детей и взрослых). 

 4 Способствуют развитию у детей уверенности в своих силах (поощряют стремление ребенка 
к освоению новых средств и способов реализации разных видов деятельности: побуждают 
пробовать, не бояться ошибок, вселяют уверенность в том, что ребенок обязательно сможет сделать 
то, что ему пока не удается, намеренно создают ситуацию, в которой ребенок может достичь успеха 
и т.п.).  

 5 Помогают детям преодолевать негативные эмоциональные состояния (страх одиночества, 
боязнь темноты, и т.д.) 

 6 Успехи ребенка не сравниваются с достижениями других детей; достижения ребенка 
сравниваются лишь сего собственными 

2  Сотрудники создают условия для формирования у детей положительного отношения к 
другим людям 

 1 Воспитывают у детей сочувствие и сопереживание другим людям (побуждают пожалеть, 
утешить расстроенного человека, порадоваться за другого, поздравить и т.п.) 

 2 Поддерживают у детей стремление помогать другим людям (побуждают помогать детям, 
испытывающим затруднения - одеваться, раздеваться, заправлять постель, убирать на место 
игрушки и пр.) 
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 3 Способствуют формированию у детей уважительного отношения к личному достоинству и 
правам других людей (помогают понять, что необходимо считаться с точкой зрения, желаниями 
другого человека, не ущемлять его интересы и т.п.) 

 4 Способствуют развитию у детей толерантности к людям независимо от социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия (в том числе внешнего облика, физических недостатков 
и т.д.)  

3  Сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, самостоятельности, 
ответственности 

 1 Поддерживают инициативу детей в разных видах детской деятельности (в процессе игр и 
занятий побуждают высказывать собственные мнения, пожелания и предложения, принимают и 
обсуждают высказывания и предложения каждого ребенка, не навязывают готовых решений, 
жесткого алгоритма действий) 

 2 Поощряют самостоятельность детей в разных видах деятельности; при овладении навыками 
самообслуживания (одеваться, раздеваться, умываться, заправлять постель, следить за своим 
внешним видом, убирать за собой игрушки, игры, краски, карандаши и пр.); при выполнении 
поручений взрослых.  

 3 При выполнении режимных процедур, в игре, на занятиях избегают как принуждения, так и 
чрезмерной опеки 

 4 Развивают чувство ответственности за сделанный выбор, за общее дело, данное слово и т.п.  

4  Взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми  
 1 Помогают детям осознать ценность сотрудничества (рассказывают о необходимости людей 

друг в друге, организуют совместные игры, различные виды продуктивной деятельности, 
способствующие достижению детьми общего результата, объединению коллективных усилий) 

 2 Обсуждают с детьми план совместной деятельности: что и когда будут делать, 
последовательность действий, распределение действий между участниками и т.п.  

 3 Помогают детям налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, 
учитывая желания друг друга, разрешать конфликты социально приемлемыми способами (уступать, 
договариваться о распределении ролей, последовательности событий в игре, делить игрушки по 
жребию, устанавливать очередность, обсуждать возникающие проблемы и пр.) 

 4 Поощряют взаимную помощь и взаимную поддержку детьми друг друга  
 5 При организации совместных игр и занятий учитывают дружеские привязанности детей 

5  Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям  
 1 Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле (вместе с детьми 

обсуждают различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.)  

 2 Способствуют усвоению этических норм и правил поведения 

 3 Развивают ценности уважительного и заботливого отношения к слабым, больным, пожилым 
людям 

6  Взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к труду 

 1 Сотрудники создают условия для участия детей в труде взрослых (поощряют и 
поддерживают стремление детей помогать в работе по дому близким взрослым, воспитателю, няне и 
т.п.) 

 2 Педагоги помогают детям осваивать доступные им самостоятельные действия по 
самообслуживанию, уходу за животными и растениями, приготовлению простых блюд, домашней 
работе и пр.  

 3 Знакомят с профессиями (организуют наблюдение за трудом взрослых в ДОУ, на прогулке, 
экскурсиях, рассказывают, читают книги, проводят экскурсии, приглашают родителей рассказать о 
своей профессии и пр.)  

 4 Приучают к бережному отношению к вещам, в которые вложен труд человека (одежде, еде, 
предметам домашнего обихода, игрушкам, книгам, поделкам сверстников и др.) 

7  Взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания  
 1 Уважают права каждого ребенка (по возможности, предоставляют ребенку право принимать 

собственное решение; выбирать игры, занятия, партнера по совместной деятельности, одежду, еду и 
пр.; по своему желанию использовать свободное время и т.п.) 

 2 Способствуют формированию у детей основ правового сознания (в доступной форме 
знакомят детей с «Международной декларацией о правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав 
человека»). 

 3 Проводят систематическую работу по предотвращению нарушений прав ребенка, по 
профилактике случаев жестокого обращения с детьми  



 

 35 

 4 Рассказывают детям о различных объединениях людей (семья, детский сад, школа, место 
работы родителей и пр.).  

 5 Развивают у детей представления о своей принадлежности к определенному сообществу 
людей (гражданин своей страны, житель своего города, села, деревни, член семьи и детского 
коллектива).  

8  Педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения 

 1 Знакомят с правилами поведения при контактах с другими людьми на улице и дома (учат, 
как вести себя с незнакомыми взрослыми, предупреждают о возможных последствиях опасных игр и 
шалостей с другими детьми). 

 2 Знакомят с правилами безопасного поведения в помещении (не выглядывать из открытого 
окна, не выходить без взрослых на балкон, в подвал, на чердак и пр.). 

 3 Предостерегают от опасных последствий контактов с некоторыми предметами (колющими, 
режущими, пожароопасными, предметами бытовой химии, лекарствами, электроприборами). 

 4 Развивают у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах (знакомят с 
основными правилами дорожного движения; предостерегают от опасных ситуаций на улице и во 
дворе - открытые люки, дорожные и строительные работы и пр.). 

 5 Учат, как себя вести в экстремальных ситуациях (если ребенок потерялся, при пожаре, 
несчастном случае и др.), знакомят с телефонами соответствующих служб  

 6 Развивают навыки безопасного поведения на природе (в лесу, на воде, во время грозы, в 
жаркую, холодную погоду и пр.). 

 7 Объясняют детям, как правильно себя вести при контактах с животными (не дразнить, не 
гладить бездомное животное, соблюдать осторожность при контактах с сельскохозяйственными 
животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.) 

 8 При обсуждении опасных ситуаций педагоги не допускают возникновения у детей страхов 
(объясняют, что правильное поведение позволяет предотвратить возможные неблагоприятные 
последствия). 

 

2.1.2. МОДУЛЬ 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 себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей с учетом  их потребностей, возможностей, интересов и инициативы; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 
теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 
например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии.  Педагоги прививают детям уважение к 
традициям, ценностям и привычкам людей из других семей, регионов, стран и пр. Взрослые 
читают книги, проводят беседы, экскурсии, регулярно обсуждают с детьми различные нормы и 
традиции, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
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дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 
навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами. Особенно тесно 
математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 
координацию.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. У детей развивается 
способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 
обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества 
и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 
длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 
время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 
называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 
представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 
(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 

Познавательное развитие связано, прежде всего, с освоением культурных средств, 
позволяющих устанавливать существенные отношения между объектами окружающего мира. 

Основная задача воспитателя – поддержать в ребенке доверие собственному мышлению 
и заложить основы рефлексии – способности ставить под сомнение свои суждения, задавать 
вопросы, рассуждать, соотносить свои суждения с суждениями других, менять мнение. 

Доверие собственному мышлению формируется при определенном характере 
взаимодействия взрослого и ребенка, предполагающего: - безоценочное восприятии со стороны 
воспитателя; - убеждение воспитателя в том, что любой ребенок способен к продуктивной и 
творческой мысли, которая может лечь в основу интересного обеим сторонам, совместного 
исследования, проекта, создания продукта и т.п.  

Формирование основ рефлексии подразумевает умение воспитателя действовать не по 
конспекту, а в ситуации неопределенности, меняющейся под возникающие здесь и сейчас 
вопросы и интересы детей. Это отражается в том, что воспитатель: 

- в ходе различных деятельностей регулярно предлагает детям вопросы, требующие 
мышления, а не воспроизведения;  
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- регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
проблемно-противоречивые ситуации, требующие рассуждения детей и на которые могут быть 
даны разные ответы; 

- организовывает дискуссию, в котором дети могут высказать разные точки зрения 
по одному вопросу, не подталкивает к «правильному» ответу, но удерживает правила логики, 
задавая вопросы, выявляющие проблемы детских высказываний (там, где проблемы есть); 

- строит обсуждение с учетом детских реплик: ответ ребенка может изменить ход 
дискуссии; 

- предлагает дополнительные средства (двигательные, символические и т.п.), 
обращаясь к эмоциональному и телесному опыту ребенка, в тех случаях, когда ребенку трудно 
решить задачу. 

Цель: интеллектуальное развитие и формирование познавательных интересов детей. 
Задачи познавательного развития:  
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.  

Задачи образовательной области «Познавательное развитие по комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» 

Младший дошкольный возраст/Четвертый год жизни 

Образовательные задачи 

— Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, труде 
взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 
— Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их свойствах: 
вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, комнатные 
(декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях. 
— Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), 
о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), материалах, из которых 
изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 
— Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окружающие 
предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах практической 
деятельности. 
— Овладение детьми элементарными приемами группировки, нахождения общего и отличного, 
выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному признаку; сравнения 
предметов; различения количественных групп предметов и определение их словами (один — 

много — мало); определения отношений между ними (больше — меньше — поровну) с 
использованием приемов наложения и приложения одного предмета к другому. 
— Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов размещения 
конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и 
формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения деталей для создания 
целостной конструкции. 

Педагогические действия, направленные на развитие мышления, элементарных 
математических представлений и способностей воспитанников с учетом их потребностей, 
возможностей, интереса и инициатив. 

1  Педагоги создают условия для развития у детей интереса к математике 

 1 Организуют познавательные игры, проблемные  
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ситуации, исследовательскую деятельность (предлагают детям игры с числами, цифрами и 
знаками, математические загадки, лото, домино, шашки, головоломки, и пр.); читают и 
рассказывают детям занимательные истории, демонстрируют видео- и аудио материалы, 
направленные на развитие у детей математических представлений.  

 2 Поощряют самостоятельность, творческую активность детей (детское 
экспериментирование, решение и составление простых математических задач, загадок, 
придумывание историй, героями которых становятся числа, цифры, знаки и пр.). 

 3 Включают математические действия в разные виды детской деятельности (на занятиях, 
прогулке, при выполнении различных режимных моментов, в свободной игре детей). 

2  Педагоги в соответствии с возрастными возможностями детей создают условия для 
развития умственных действий: выделения и сравнения признаков различных предметов и явлений, 
их свойств; сериации, классификации (предлагают подобрать предметы по форме, цвету, величине, 
назначению, разложить в порядке возрастания - убывания одного или нескольких признаков, 
выделить из набора картинок мебель, одежду, растения и т.д., собрать пирамидку, матрешку, и т.п.). 

3  Педагоги развивают у детей представления о количестве и числе  
 1 Объясняют значение счета и чисел как способа измерения количества, длины, высоты, 

объема, веса и пр. в разных видах человеческой деятельности (в быту, для людей разных профессий, 
детской игре и т.д.). 

 2 Развивают представление о составе числа (составляют число из единиц, двух или 
нескольких чисел; измеряют объем, вес жидких и сыпучих веществ, используя мерки; делят 
предметы на равные части и пр.). 

 3 Знакомят детей со счетом (прямым, обратным, «двойками», «тройками», порядковым и др.), 
цифрами. 

 4 Знакомят с операциями сложения, вычитания, их условными обозначениями 

4  Педагоги знакомят детей с различными средствами и способами измерения 

 1 Развивают у детей представление о мерке как способе измерения количества, длины, 
ширины, высоты, объема, веса (используют в качестве мерки различные предметы и емкости – 

веревочки, палочки, полоски бумаги, чашечки, формочки и пр.).  
 2 Организуют игры и занятия, в ходе которых дети знакомятся с основными измерительными 

средствами (весами, линейкой, мерным стаканом и др.) и единицами измерения длины, веса, 
объема, денежными единицами и пр. 

5  Педагоги создают условия для развития у детей элементарных геометрических 
представлений (знакомят с основными геометрическими фигурами и формами, учат их называть, 
различать, изображать). 

6  Педагоги развивают у детей пространственные представления: учат  
определять взаимное расположение предметов («верх-низ», «над-под», «рядом», «справа», 

«слева» и др.); ориентироваться в пространстве (по словесной инструкции, плану, схемам и пр.). 
7  Педагоги создают условия для развития у детей представлений о времени и способах его 

измерения (знакомят с основными временными интервалами: минута, час, день, неделя, месяц, год; 
временными соотношениями: вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; рассказывают об определении 
времени по часам и календарю). 

8  Педагоги используют развивающие компьютерные игры для ознакомления детей с 
элементарными правилами пользования компьютером.  

1  Педагоги создают условия для развития у детей интереса к математике 

 1 Организуют познавательные игры, проблемные  
ситуации, исследовательскую деятельность (предлагают детям игры с числами, цифрами и 

знаками, математические загадки, лото, домино, шашки, головоломки, и пр.); читают и 
рассказывают детям занимательные истории, демонстрируют видео- и аудио материалы, 
направленные на развитие у детей математических представлений.  

 2 Поощряют самостоятельность, творческую активность детей (детское 
экспериментирование, решение и составление простых математических задач, загадок, 
придумывание историй, героями которых становятся числа, цифры, знаки и пр.). 

 3 Включают математические действия в разные виды детской деятельности (на занятиях, 
прогулке, при выполнении различных режимных моментов, в свободной игре детей). 

2  Педагоги в соответствии с возрастными возможностями детей создают условия для 
развития умственных действий: выделения и сравнения признаков различных предметов и явлений, 
их свойств; сериации, классификации (предлагают подобрать предметы по форме, цвету, величине, 
назначению, разложить в порядке возрастания - убывания одного или нескольких признаков, 
выделить из набора картинок мебель, одежду, растения и т.д., собрать пирамидку, матрешку, и т.п.). 

3  Педагоги развивают у детей представления о количестве и числе  
 1 Объясняют значение счета и чисел как способа измерения количества, длины, высоты, 

объема, веса и пр. в разных видах человеческой деятельности (в быту, для людей разных профессий, 
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детской игре и т.д.). 
 2 Развивают представление о составе числа (составляют число из единиц, двух или 

нескольких чисел; измеряют объем, вес жидких и сыпучих веществ, используя мерки; делят 
предметы на равные части и пр.). 

 3 Знакомят детей со счетом (прямым, обратным, «двойками», «тройками», порядковым и др.), 
цифрами. 

 4 Знакомят с операциями сложения, вычитания, их условными обозначениями 

4  Педагоги знакомят детей с различными средствами и способами измерения 

 1 Развивают у детей представление о мерке как способе измерения количества, длины, 
ширины, высоты, объема, веса (используют в качестве мерки различные предметы и емкости – 

веревочки, палочки, полоски бумаги, чашечки, формочки и пр.).  
 2 Организуют игры и занятия, в ходе которых дети знакомятся с основными измерительными 

средствами (весами, линейкой, мерным стаканом и др.) и единицами измерения длины, веса, 
объема, денежными единицами и пр. 

5  Педагоги создают условия для развития у детей элементарных геометрических 
представлений (знакомят с основными геометрическими фигурами и формами, учат их называть, 
различать, изображать). 

6  Педагоги развивают у детей пространственные представления: учат  
определять взаимное расположение предметов («верх-низ», «над-под», «рядом», «справа», 

«слева» и др.); ориентироваться в пространстве (по словесной инструкции, плану, схемам и пр.). 
7  Педагоги создают условия для развития у детей представлений о времени и способах его 

измерения (знакомят с основными временными интервалами: минута, час, день, неделя, месяц, год; 
временными соотношениями: вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; рассказывают об определении 
времени по часам и календарю). 

8  Педагоги используют развивающие компьютерные игры для ознакомления детей с 
элементарными правилами пользования компьютером.  

 

Педагогические действия, направленные на развитие естественнонаучных представлений 

1  Педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических свойствах 
окружающего мира 

 1 Знакомят детей с различными свойствами веществ: твердость, мягкость, сыпучесть, 
вязкость, плавучесть, растворимость и др. (организуют игры с песком, снегом, водой, глиной, 
тестом; наблюдают за таянием снега, льда, замерзанием и кипением воды; используют приемы 
детского экспериментирования и т.д.). 

 2 Знакомят с основными характеристиками движения: скорость, направление и др. 
(наблюдают за движением заводных игрушек – юлы, машинок, вагончиков электрической 
железной дороги и т.п., сравнивают скорость движения самолета и автомобиля и т.д.). 

 3 Знакомят с некоторыми физическими явлениями: магнитное и земное притяжение, 
отражение и преломление света, электричество и др. (организуют детское экспериментирование 
с магнитами, лупой, биноклем, микроскопом и др., взвешивание тяжелых и легких предметов и 
т.п.). 

2  Педагоги создают условия для развития у детей географических представлений  
 1 Рассказывают детям о Земном шаре, знакомят с многообразием природных ландшафтов 

(показывают глобус, карты, Северный и Южный полюсы, материки, океаны, моря, горы; 
изготавливают вместе с детьми макеты разных ландшафтов пр.) 

 2 Знакомят с природными явлениями и климатическими зонами (наблюдают за сменой 
времен года, дождем, снегопадом, грозой, радугой и пр.; читают книги, рассматривают альбомы, 
слайды с изображением тайги, степей, гор, вулканов, землетрясений, наводнений и т.д.). 

 3 Рассказывают о природных богатствах земных недр (угле и нефти, драгоценных камнях 
и металлах, природных источниках воды и пр.). 

 4 Рассказывают о странах и населяющих их народах (о разных расах, национальностях, 
видах поселения: город, село, поселок, деревня, хутор и пр.). 

3  Педагоги создают условия для развития у детей представлений о Солнечной системе и 
различных космических явлениях (наблюдают за движением Солнца и Луны, рассматривают 
звездное небо; рассказывают о вращении планет вокруг Солнца; показывают на открытках, 
слайдах изображения созвездий, комет, метеоритов, рассказывают и читают о солнечных и 
лунных затмениях и т.п.). 

4  Педагоги создают условия для развития познавательной активности и 
самостоятельности детей в естественнонаучном познании , мотивируют на предстоящую 
деятельность.(организуют проблемные ситуации, совместное обсуждение возникающих 
вопросов, познавательные игры и др.). 
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Педагогические действия, направленные на развитие ребенка в деятельности конструирования 

1  Педагоги создают условия для развития у детей интереса к конструированию, развитие 
воображения и творческого мышления с учетом их потребностей ,возможностей, 
интересов,инициатив. 

 1 Знакомят детей с многообразием архитектурных форм и построек (рассматривают 
иллюстрированные альбомы, открытки, слайды с изображением зданий, площадей, мостов, 
фонтанов, обращают внимание детей на архитектурные элементы – арки, колонны, фронтоны и 
т.п.). 

 2 Знакомят детей с возможностями технического конструирования (рассматривают 
изображения и модели машин, самолетов, кораблей, космических ракет и пр., обращают 
внимание на детали различных конструкций – колеса, капот, крылья, мачта и др.). 

 3 Поддерживают интерес детей к самостоятельной конструктивной деятельности 
(создавать постройки из кубиков, песка, строительных, модульных конструкторов и т.п.). 

2  Педагоги учат детей планировать, подбирать и соотносить детали, создавать 
конструкции по собственному замыслу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, 
моделям. 

3  Педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов  
 1 Помогают детям освоить способы соединения и крепления деталей различных 

конструкторов (строительных, механических, «Лего», мозаики и пр.) 
 2 Знакомят детей со свойствами деталей конструкторов (твердость, пластичность, 

гибкость и т.п.; учат различать объемные формы в строительных   конструкторах: куб, призма, 
цилиндр, конус и др.). 

 3 Знакомят со свойствами конструкций (вместе с детьми анализируют устойчивость, 
прочность построек, комбинируют детали различной формы, размера и пр.). 

4  Педагоги поощряют творческую активность детей в конструктивной деятельности. 
 1 Предоставляют детям возможность выбора различных материалов для конструирования 

(в том числе природного и бросового), развивают воображение и творческую активность. 
 2 Поощряют детское экспериментирование при создании различных конструкций 

 3 Стимулируют детей к созданию конструкций для использования их в сюжетных играх. 
 4 Побуждают детей преобразовывать постройки в соответствии с различными игровыми 

задачами. 
5  Педагоги поощряют сотрудничество детей при создании коллективных построек 

(помогают создать общий замысел, распределить действия, вместе подобрать необходимые 
детали и материалы и пр.). 

Педагогические действия, направленные на развитие представлений о человеке 

 в истории и культуре 

 
1  Педагоги способствуют развитию у детей интереса к культуре народов мира 

 1 Знакомят детей с литературными памятниками разных народов, с их обычаями и 
традициями (читают и рассказывают сказки, мифы, легенды народов мира, инсценируют их, 
изготавливают соответствующие атрибуты, учат детей узнавать их героев и сюжеты в 
произведениях искусства и т.д.).  

 2 Знакомят детей с памятниками культуры разных народов, представляющими 
историческую ценность (рассматривают и обсуждают с детьми иллюстрации в альбомах, 
показывают слайды, видеофильмы; рассказывают об археологических раскопках; организуют 
экскурсии в музеи, на выставки и т.п.) 

2  Приобщают детей к культуре их Родины  
 1 Знакомят детей с наиболее яркими событиями истории и культуры России, с образцами 

русской культуры (рассказывают о героях былин и сказов, о выдающихся исторических 
событиях и личностях, великих писателях, художниках и композиторах; показывают 
видеоматериалы с памятниками архитектуры и скульптуры; организуют экскурсии в музеи; 
знакомят детей с традициями, фольклором, образцами народных промыслов и т.п.). 

 2 Знакомят детей с историей родного края (обычаями, традициями, ремеслами, местными 
достопримечательностями, рассказывают об известных людях, организуют экскурсии, 
праздники и пр.). 

 3 Пробуждают и поддерживают у детей интерес к истории своей семьи (рассматривают 
семейные альбомы, памятные вещи; беседуют о профессии родителей, бабушек, дедушек, и т.п.). 

4  Педагоги развивают у детей элементарные представления о техническом прогрессе  
 1 Знакомят с усовершенствованием средств передвижения (от лодок и пирог до 

современных кораблей, рассказывают о воздушном, железнодорожном, современном городском 
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транспорте, космических кораблях и пр.) 

 2 Рассказывают об изменении условий быта человека (о водопроводе, электричестве, 
отоплении, бытовых электронных приборах и пр.). 

 3 Рассказывают о различных средствах коммуникации (о письменности и книгопечатании; 
почте, телеграфе, телефоне; радио, телевидении, компьютерах и пр.). 

 4 Побуждают детей фантазировать о жизни человека в будущем (рисовать, лепить здания 
и машины из будущего; придумывать истории о полетах на другие планеты; собирать из 
конструктора модели космических кораблей и т.п.).  

 

Педагогические действия, направленные на развитие экологической культуры 

 
1  Педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и эмоционально-

положительного отношения к живой природе 

 1 Способствуют развитию у детей элементарных представлений о многообразии живой 
природы (рассказывают о развитии и среде обитания растений, животных и человека, 
организуют наблюдение за жизнью животных и растений, экскурсии в лес, парк, посещение 
музеев и др.). 

 2 Способствуют развитию у детей гуманного, ответственного отношения к окружающей 

среде (заботиться о животных, растениях, подкармливать птиц, не ломать ветки деревьев и 
кустарников, не рвать цветы, не бросать мусор в лесу, парке, на улице и пр.). 

2  Педагоги обеспечивают условия для развития у детей экологического сознания  
 1 Рассказывают о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в природе (о 

важности всех живых организмов, их необходимости для поддержания экологического 
равновесия; приводят яркие примеры нарушения такого равновесия и т.д.).  

 2 Способствуют развитию понимания детьми того, что Земля - наш общий дом, а человек 
- часть природы (знакомят детей с влиянием водоемов, леса, воздушной среды, почвы и др. на 
жизнь человека, животных, растений; объясняют необходимость сохранения и восстановления 
исчезающих видов растений и животных, создание заповедников и т.п.). 

 3 Знакомят детей с проблемой влияния человеческой деятельности на окружающую среду 
(рассказывают о загрязнении окружающей среды, неправильном использовании природных 
ресурсов; объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается на жизни человека и 
живой природы 

 4 Создают условия для самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению 
окружающей среды (высаживание деревьев и цветов, уборка помещения и территории детского 
сада и пр.). 

3  Создают условия для экспериментирования и творческой активности детей 
(выращивание растений из семян, составление гербариев; сочинение рассказов и сказок о жизни 
животных и растений; изготовление поделок, рисунков и т.п.). 

 

2.1.3.МОДУЛЬ 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. 
При этом, прежде всего, учитывается, что развитие речи происходит под задачу 

высказывания. Это значит, что в образовательном процессе, во всех образовательных областях 
с учетом потребностей и возможностей ,интересов и инициативы воспитанников регулярно 
создаются ситуации, требующие высказываний ребенка (организованные дискуссии между 
детьми по проблемным ситуациям, возникающим в течение дня; решение проблемно-
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противоречивых задач и моральных дилемм, соответствующих возрасту,речевое 
сопровождение математических действий и т.п.). 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной  
деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой  и языковой  культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка;  

– приобщения детей  к культуре чтения художественной  литературы.  
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 
ситуаций, регулированию речевых действий . Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные виды деятельности детей , например, поддерживать обмен мнениями по поводу 
детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической  и монологической ) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой  или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий , в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной  педагогической  деятельности во всех 
образовательных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой  культуры, 
образной , интонационной  и грамматической  сторон речи, фонематического слуха, правильного 
звуко и словопроизношения, развития устной речи детей, ситуации их речевой активности и 
развития культуры устной речи в различных видах деятельности с учетом их потребностей, 
возможностей, интересов и инициатив -  поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 
чисто говорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество, создание 
ситуаций , в которых дети излагают свои идей, рассказывают свои истории и т.п. 
Предусматривается системное развитие понимания речи и формирование предпосылок 
грамотности во всех образовательных областях с учетом потребностей, возможностей, 
интересов и инициатив воспитанников, организуются различные формы образовательной 
деятельности для развития понимания звучащей речи, соответствующие возрасту детей. 

В сфере приобщения детей  к культуре чтения литературных произведений.  

Предусмотрено регулярное знакомство детей  с детской литературой, художественной 
литературой и народным творчеством. Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 
на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей  
активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Детям с 
низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей  предметно-пространственной  
среде открытого доступа детей  к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей  литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Цель: овладение речью, как средством общения и культуры 

Задачи речевого развития детей детского сада:  
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 овладение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, а также 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.  

Задачи образовательной области «Речевое развитие по комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» 

Младший дошкольный возраст/Четвертый год жизни 

Образовательные задачи 

— Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
— Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 
— Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и 
монологической речи. Подведение к элементарной поисковой деятельности и сфере языка и 
речи. 
— Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых 
согласных звуков. 

Педагогические действия, направленные на речевое развитие ребенка 

 
1  Сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и 

сверстниками 

 1 Поощряют любые обращения детей к взрослому (отвечают на все вопросы ребенка, 
внимательно относятся к его высказываниям, суждениям, фантазиям, помогают выражать 
словами свои чувства и переживания) 

 2 Проявляют инициативу в речевом общении с детьми (задают вопросы, побуждают к 
диалогу, беседуют на разные темы, делятся своими впечатлениями, чувствами, рассказывают о 
себе). 

 3 Поощряют речевое общение детей между собой (привлекают внимание ребенка к 
вопросам и высказываниям других детей, побуждают отвечать на них,  совместное 
рассматривание и обсуждение книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, 
командное обсуждение идей, помогают поддерживать беседу и т.п.). 

2  Педагоги способствуют обогащению словарного запаса, речи детей    
 1 Способствуют расширению словарного запаса (включают новые слова в беседы, игры, 

например « Угадай потерянное слово», предметную деятельность и пр.).  
 2 Развивают образную сторону речи (побуждают пользоваться эпитетами, сравнениями, 

метафорами, знакомят со словами, имеющими одинаковое и противоположное значение и пр.). 
 3 Развивают интерес к различным жанрам литературного творчества (читают сказки, 

рассказы, стихи, знакомят с фольклорными произведениями; смотрят и слушают аудио- и 
видеозаписи; побуждают детей рассказывать стихи, сказки наизусть). 

 4 Организуют различные формы деятельности по развитию словарного запаса детей, 
реализуемые с активным участием воспитанников( Например: смысловое комментирование 
познавательной деятельности, речевое сопровождение музыкальной деятельности и 
физкультурной, реализация детских проектов с активным совметсным обсуждением их 
содержания и пр.) 

3  Педагоги поощряют речевое творчество детей  
 1 Побуждают детей к словотворчеству (предлагают сочинять сказки, стишки, загадки, 

изменять и придумывать слова и т.п.; поддерживают инициативу детей в словотворчестве). 
 2 Организуют речевые игры (скороговорки, чистоговорки, звукоподражательные игры и 

др.) 
4  Сотрудники создают условия для развития у детей правильной речи, развитие 

понимания и формирования предпосылок грамотности 

 1 Задают образцы речевой культуры (речь взрослых ясная, четкая, красочная, 
эмоциональная, соответствует правилам речевого этикета). 
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Организуют работу по  развитию понимания речи и способности выразить свои мысли( 

развитие связной речи) 
 2 Побуждают детей использовать культурно принятые формы речи (помогают овладению 

грамматическим строем речи, следят за правильным произношением, темпом, громкостью речи 
и т.п.). 

 3 Побуждают к развернутому, связному изложению определенного содержания 
(описанию игрушки, картинки, пересказу сказки, прослушивание рассказов и обсуждение его 
героев и пр.). 

5  Педагоги создают условия для развития речевого мышления детей  
 1 Обсуждают вместе с детьми последовательность событий, изображенных на картинке, 

причины и следствия поступков персонажей сказок, основной смысл пословиц и т.п. 
 2 Организуют игры и занятия, направленные на речевое обобщение детьми предметов и 

явлений, на экспериментирование со словами, звуками, предлагают отгадывать и загадывать 
загадки и пр. 

6  Педагоги создают условия для развития у детей планирующей и регулирующей 
функции речи  

 1 Вместе с детьми обсуждают план совместной деятельности: что и когда будут делать, 
последовательность действий, распределение действий между участниками и т.п.  

 2 Поощряют самостоятельное планирование детьми своей деятельности (спрашивают, что 
ребенок собирается построить или нарисовать; предлагают объяснить или рассказать другому 
ребенку, как можно сделать что-либо; побуждают детей договариваться о распределении ролей и 
последовательности событий в игре и т.п.). 

7  Педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и письму,  знакомство с 
письменной формой  речи, с речевыми символами. 

 1 Пробуждают у детей интерес к письменной речи (организуют игры, в ходе которых дети 
изготавливают книжки-самоделки, «пишут» письма, рецепты и пр.; предлагают детям  

Рассматривать и чтение  книги, журналы, альбомы и т.п.).  
 2 Знакомят с буквами, со звуковым составом слова 

 3 Развивают мелкую моторику руки. 
 4 Поддерживают освоение воспитанниками письменной речи в различных видах 

деятельности во всех образовательных областях с учетом их потребностей, возможностей, 
интересов, и инициатив.( Например: совместное  чтение, речевые проекты, работа с учебными 
пособиями) 

8  Педагоги создают условия для развития речевого слуха воспитанников по возрасту  с 
учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы. 

 1 Пробуждают у детей интерес с игре по развитию речевого и неречевого слуха( 
Например: « Угадай что за звук?», «Громко-тихо», «Далеко-близко»,игры на звукоподражание: 
«Угадай какой звук в начале слова» 

 2 Организуют чтение вслух художественной литературы 

 3 Организуют музыкальную деятельность с детьми 

 4 Организуют индивидуальную работу с детьми, испытывающими трудности в речевом 
восприятии 

 5 Предусматривается постоянная речевая поддержка, объяснение значения звучащих слов 
с детьми для детей у которых основной язык обучения не является родным 

 6  Совершенствование образовательной среды для развития речевого слуха детей с учетом 
потребностей, ожиданий, интересов и инициативы воспитанников, их семей и сотрудников ДОО. 

 7 Организуют подвижные игры, игра драматизации и пр. 
9  Педагоги создают условия для знакомство с литературой и фольклором 

 1 Знакомят с художественной литературой(детской литературы) и народным фольклором 
при освоение всех образовательных областей с учетом их потребностей, возможностей, 
интересов и инициатив. 

 2 Совершенствуют образовательную среду для стимулирования интереса детей к 
литературе и фольклору с учетом потребностей, интересов воспитанников, их семей и 
сотрудников ДОО. 

 3 Организуют различные мероприятия, способствующие пониманию произведений и 
фольклора(театрализованные игры, посещение музеев, тематические выставки) 

10  Педагоги создают условия речевого развития в билингвальной и полилингвальной среде 

 1 Поддерживают детей для обеспечения билингвального/полилингвального речевого 
развития. 

 2  Организуют разные языки во время приветствий и прощаний с воспитанниками и с 



 

 46 

 
родителями(законными представителями) 

 3 Включают интеграцию билигвального и полилингвального речевого развития во все 
образовательные области( в игру, прослушивание аудиозаписей и др.) 

 

2.1.4 МОДУЛЬ 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.). 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
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композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает овладение ребенком способов 
выражения себя средствами искусства (цвет, форма, композиция, техника, звук, мелодия, 
движение, пластика и т. п). Освоение ребенком этих средств происходит в ситуации, когда у 
него появляется задача осмысления и выражения своего художественно-эстетического опыта. У 
детей должен появиться опыт созерцания, переживания красоты предметов, объектов, явлений 
окружающего мира, произведений пространственного (изобразительного, монументально-

декоративного), временного (музыка, литература, фольклор и т.д.) и пространственно-

временного искусства (театр, кино, танец и т.д.), а также опыт отображения своих 
представлений, впечатлений, отношения, чувств через различные виды продуктивной 
деятельности. При этом в ходе решения детьми творческих задач акцент смещается с 
результата деятельности и творчества на процесс создания художественного образа, на степень 
актуализации художественного потенциала.  

Учитывая существенные изменения, которые претерпела эстетическая оценка в 
искусстве за последние полвека, воспитатель должен иметь представление о различных видах, 
жанрах, стилях искусства (включая импрессионизм, абстракционизм, кубизм, экспрессионизм и 
пр.) и арт-технологиях (вхождения в образ, эстетического переживания произведения 
искусства, преобразования пятна, мимическое и пантомимическое отображение характера 
образа и т.д.).   

Цель: Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы и 
становление  

Задачи художественно-эстетического развития детей: 
-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;  
-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.  
В сфере художественно-эстетического развития детей образовательная работа ведется по 

следующим направлениям:  
-художественное развитие;  
- музыкальное развитие детей. 

 

Задачи образовательной области «Художественно- эстетическое развитие по 
комплексной образовательной программе дошкольного образования «Истоки» 

Младший дошкольный возраст/Четвертый год жизни 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

— Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; создавать 
образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 
— Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина и других пластических материалов с 
целью создания образа разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, 
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вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми 
движениями, соединения готовых частей друг с другом. 
— Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 
— Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности к 
использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

Художественное конструирование 

Четвертый год жизни 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

— Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, ознакомление с новым — 

«скручивание». 
— Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 
— Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный объект, 
сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная голова, маленькие глазки, 
ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к нему. 

Художественная литература и фольклор 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи 

— Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких 
эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

Педагогические действия, направленные на развитие ребенка в изобразительной 
деятельности 

1  Педагоги создают условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему 
миру (обращают их внимание на красоту живой и неживой природы, природных явлений, 
городского и сельского пейзажей и пр., учат видеть в предметах, формах, красках выражение 
характера, настроения, состояния и т.п.). 

2  Педагоги создают условия для приобщения детей к миру искусства 

 1 Стремятся вызвать у детей интерес к произведениям изобразительного искусства разных 
видов и жанров, народного и декоративно-прикладного творчества (знакомят с произведениями 
живописи, скульптуры, графики и пр.: организуют экскурсии в музеи, на выставки; устраивают 
экспозиции произведений местных художников; рассматривают вместе с детьми репродукции 
произведений классического изобразительного искусства, образцы народно-прикладного 
творчества; рассказывают о живописи и художниках, демонстрируют фильмы и т.п.). 

 2 Обращают внимание детей на средства выразительности, присущее разным видам 
изобразительного искусства, на возможности различных материалов, используемых для 
художественного воплощения замыслов 

3  Педагоги создают условия для развития у детей художественных способностей в разных 
видах изобразительной деятельности 

 1 Предоставляют детям различные материалы для изобразительной деятельности (краски, 
фломастеры, карандаши, сангину; листы бумаги разных размеров и фактуры; пластилин, глину, 
тесто, природный и бросовый материал и пр.). 

 2 Знакомят детей с разнообразными средствами воплощения художественного замысла 
(композицией, формой, цветом и пр.). 

 3 Помогают детям овладевать различными приемами и техниками рисования 
(кляксография, примакивание, штриховка и пр.). 

 4 Способствуют овладению детьми разными приемами аппликации. 
 5 Помогают детям овладевать различными приемами лепки. 
 6 Способствуют овладению детьми навыками художественного труда (техникой оригами, 

папье-маше и др.), учат изготавливать игрушки, панно из природного и бросового материала и пр. 
 7 Побуждают детей лепить, рисовать и т.д. по мотивам сказок, народного и декоративно-

прикладного искусства (игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 
4  Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в изобразительной 

деятельности  
 1 Предоставляют детям право свободного выбора замысла, сюжета, изобразительных 

средств и материалов. 
 2 Поддерживают инициативу, творческое воображение, фантазию детей в разных видах 

изобразительной деятельности. 
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 3 Поощряют самостоятельное экспериментирование детей с цветом (смешивание цветов, 
получение разнообразных оттенков и др.), формой (преобразование, дополнение изображения, 
составление изображения из элементов разной формы и пр.). 

 4 Побуждают детей создавать и видоизменять объемные формы, многофигурные 
композиции. 

5  В организации изобразительной деятельности детей педагоги реализуют индивидуальный 
подход 

 1 Стремятся пробудить у каждого ребенка интерес к предлагаемой педагогом теме занятия 
(используют игровые приемы, сказочные сюжеты, обсуждают с детьми возможные варианты 
изображения и пр.). 

 2 С уважением относятся к продуктам детского творчества (собирают их, экспонируют, 
предоставляют ребенку право решать, взять рисунок или поделку домой, отдать на выставку, 
подарить кому-либо и т.п.). 

 3 Предоставляют ребенку возможность рисовать (лепить, делать аппликацию) в свободное 
от занятий время. 

6  При организации занятий педагоги сочетают индивидуальные и коллективные виды 
изобразительной деятельности детей.  

 1 Вовлекают детей в коллективные формы изобразительной деятельности (создание панно, 
коллажей, изготовление декораций и атрибутов к инсценировкам и пр.). 

 2 В коллективных формах изобразительной деятельности создают условия для 
самореализации каждого ребенка (совместно с детьми создают и обсуждают замысел, подбирают 
и изготавливают необходимые элементы, распределяют задачи и т.п.). 

 3 Предоставляют ребенку право выбора рисовать (лепить, делать аппликацию) по 
собственному замыслу, либо участвовать в реализации коллективного замысла. 

 

Педагогические действия, направленные на развитие ребенка в музыкальной 
деятельности 

1  Педагоги создают условия для приобщения детей к мировой и национальной музыкальной 
культуре  

 1 Стремятся вызвать интерес детей к произведениям  
классической и народной музыки (организуют прослушивание музыкальных 

произведений; беседуют об их содержании, композиторах; знакомят с частушками, колядками и 
т.п.). 

 2 Развивают у детей представления о различных видах музыкального искусства (опера, 
балет и т.д.) и различных жанрах музыкальных произведений (вальс, марш, колыбельная и пр.). 

 3 Знакомят детей с различными выразительными средствами в музыке (лад, мелодия, тембр, 
темп, сила, высота, длительность звука и пр.). 

 4 Знакомят детей с различными, в том числе классическими и народными музыкальными 
инструментами (рассказывают о старинных и современных музыкальных инструментах, знакомят 
с их внешним видом и звучанием; учат узнавать и выделять звучание отдельных инструментов и 
т.п.). 

2  Педагоги создают условия для развития у детей музыкальных способностей 

 1 Развивают у детей музыкальный слух: звуковысотный, ритмический, тембровый и т.д.  
 2 Способствуют развитию у детей певческих способностей. 
 3 Предоставляют детям возможность играть на музыкальных инструментах (металлофон, 

бубен, погремушки и пр.) 
 4 Стремятся развивать у детей умение ритмично и пластично двигаться и танцевать в 

соответствии с характером музыки. 
3  Педагоги создают условия для развития индивидуальных интересов и творческой 

активности детей в музыкальной деятельности  
 1 Поощряют импровизацию детей в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах и 

пр. (побуждают детей передавать музыкальными средствами характерные особенности различных 
персонажей, свои эмоциональные переживания и настроения и т.п.). 

 2 Предоставляют детям право выбора средств для импровизации и самовыражения 
(музыкальных инструментов, роли, сюжетов и пр.) 

 3 Поддерживают индивидуальные интересы детей (предоставляют право выбора видов 
деятельности: пение, танец и пр.; организуют индивидуальные занятия). 

 4 Создают условия для развития музыкального творчества детей на основе синтеза 
искусств, используя сочетание разных видов деятельности - музыкальной, изобразительной, 
художественно-речевой, игр-драматизаций и т.п. 

 5 Поощряют исполнительское творчество детей в музыкальной деятельности (участие в 
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музыкальных спектаклях, концертах и др.). 
4  Педагоги организуют совместную музыкальную деятельность детей и взрослых (создают 

детские хор, оркестр, танцевальный ансамбль; проводят совместные праздники с участием детей, 
родителей и сотрудников и т.д.). 

5  В детском саду создана музыкальная среда, способствующая эстетическому развитию и 
эмоциональному благополучию детей. 

 1 Музыка органично включается в различные виды деятельности (при проведении зарядки, 
на занятиях изобразительной деятельностью и пр.). 

 2 При организации режимных моментов используется соответствующее музыкальное 
сопровождение (колыбельная перед сном, веселая музыка на прогулке, в группах и пр.). 

Педагогические действия, направленные на развитие ребенка в театрализованной 
деятельности 

Педагогические действия 

1  Педагоги приобщают детей к театральной культуре 

 1 Способствуют развитию у детей интереса к театральному искусству (организуют 
посещение театра, просмотр и прослушивание телевизионных и радио- спектаклей, аудио- и 
видеозаписей, показывают слайды, диафильмы и пр.). 

 2 Обращают внимание детей различать настроения, переживания, эмоциональные 
состояния персонажей, передаваемые различными средствами драматизации (интонация, мимика, 
движения, жесты и пр.). 

 3 Знакомят детей с театральными жанрами (драматическим, музыкальном, кукольным 
театрами - би-ба-бо, настольным, теневым, пальчиковым и др. - цирком, и т.п.). 

 4 Предоставляют детям возможность познакомиться с устройством театра (сцена, занавес, 
зрительный зал, гримерная и пр.). 

2  Педагоги создают условия для развития способностей детей в театрализованной 
деятельности 

 1 Предоставляют детям возможность участвовать в различных спектаклях, постановках. 
 2 Развивают у детей способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении 

перед взрослыми и сверстниками.  
 3 Способствуют развитию у детей исполнительских способностей (умение передавать 

выразительными средствами характер, настроение персонажей).  
 4 Помогают детям согласовывать свои ролевые действия с действиями партнеров (не 

перебивать, не заслонять партнера, подыгрывать партеру в соответствии с сюжетом спектакля). 
3  Педагоги создают условия для развития творческой активности и самореализации детей в 

театрализованной деятельности 

 1 Предоставляют детям право выбора средств для импровизации и самовыражения (в том 
числе сюжетов, ролей, атрибутов, костюмов, видов театров и пр.).  

 2 Побуждают детей к импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных 
движений и интонаций (при передаче характерных особенностей различных персонажей, своих 
эмоциональных состояний, переживаний). 

 3 Побуждают детей придумывать новые сюжеты, театральные постановки, подбирать к ним 
атрибуты и костюмы 

4  Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации театрализованной 
деятельности детей (стремятся привлечь каждого ребенка к участию в спектаклях или других 
выступлениях, предлагают главные роли застенчивым детям, вовлекают в спектакли детей с 
речевыми трудностями и пр.). 

5  Педагоги создают условия для совместной театрализованной деятельности детей и 
взрослых (ставят спектакли с участием детей, родителей, сотрудников; организуют выступления 
детей старших групп перед малышами и пр.). 

6  Педагоги создают условия для взаимосвязи, театрализованной и других видов 
деятельности в педагогическом процессе (используют игры-драматизации на занятиях по 
развитию речи и музыкальных занятиях, при чтении художественной литературы, организации 
сюжетно-ролевой игры; на занятиях по художественному труду изготавливают атрибуты и 
элементы декораций и костюмов и пр.). 
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2.1.5. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие детей предполагает:  
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость;  

- приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  
- овладение подвижными играми с правилами;  
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.); 

- поддержка двигательной активности детей в течение дня. 
Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
       В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

  В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте. Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Предусмотрено 
наличие пространства, организация и оснащение в помещении детского сада и территории на 
свежем воздухе организации двигательной активности детей( в группе, зале, на игровой 
площадке) в форме  как спонтанной, так и организованной деятельности). Предусмотрена 
системная поддержка двигательной активности в течении дня в группе и в детском саду, 
интеграция различных форм двигательной активности( физкультминутка, пальчиковая 
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гимнастика, зрительная, двигательная, и др.)  в целостный образовательный процесс, с учетом 
потребностей, возможностей, интересов и инициатив воспитанников. Образовательная среда 
постоянно совершенствуется для разноуровневой поддержки и стимулирования двигательной 
активности детей, позволяющей приобрести разнообразный двигательный опыт, 
усложняющийся по мере развития физических возможностей ребенка. Для разноуровневой и 
разносторонней двигательной активности детей предусмотрено создание целостного и 
полифункционального пространства, открывающего массу возможностей. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, предусмотрены регулярные 
подвижные игры и физкультура, занятия на спортивных снарядах, упражнения в беге, прыжках, 
лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 
выполнения основных движений. Предусмотрены подвижные игры и физкультурные занятия и 
другие методы систематического разностороннего  развития КМ детей (движения рук , ног и 
тела в целом) с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициатив детей. Развитие 
КМ интегрируется с другими образовательными областями ( во время музыкальных занятий, 
экскурсий и др.) 

  Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

Задачи образовательной области «Физическоеразвитие» по комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» 

 Младший дошкольный возраст/Четвертый год жизни 

Образовательные задачи 

— Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики. 
Обогащение двигательного опыта разнообразными видами фи-зических упражнений и 
подвижных игр. 
 

— Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 
(правильное положение тела, заданное направление); развитие произволь-ности выполнения 
двигательных действий. 
— Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, рит-мично и 
согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 
— Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 
— Формирование полезных привычек. 

 

Педагогические действия, направленные на физическое развитие детей 

1  Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни  
 1 Развивают представления о пользе, целесообразности физической активности 

(рассказывают о необходимости утренней зарядки, занятий спортом, о значении физических 
упражнений для развития мышц и т.п.).  

 2 Поддерживают у детей положительные эмоции, чувство ―мышечной радости‖, связанные 
с физической активностью.  

 3 Уделяют специальное внимание развитию у детей первоначальных представлений о 
строении и функциях своего тела (дыхании, питании, кровообращении и пр.), обращают внимание 
на его сложность и совершенство. 

 4 Помогают детям осознать необходимость бережного отношения к своему организму 
(личной гигиены, соблюдения режима дня и правильного питания и т.п.), рассказывают о том, что 
полезно и что вредно для здоровья (о значении гигиенических процедур, о возможных 
последствиях переохлаждения, длительного пребывания на солнце, вредных привычек и т.п.). 

 5 Развивают у детей навыки личной гигиены  
2  Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей  
 1 Используют разнообразные виды двигательной активности и физические упражнения для 
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развития различных групп мышц (ходьбу, бег, лазание, прыжки, метание, упражнения со 
спортивным инвентарем и т.п.). 

 2 Побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
различных физических качеств детей (ловкости, гибкости, силы, быстроты, выносливости и др.). 

 3 Используют разнообразные формы организации двигательной активности детей (проводят 
утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после 
сна, подвижные игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные 
праздники и Дни здоровья; организуют спортивные секции, клубы; проводят обучение детей 
плаванию и т.п.). 

3  В ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности 
детей педагоги реализуют индивидуальный подход  

 1 Педагоги стремятся пробудить у каждого ребенка интерес к физкультурным занятиям и 
спортивным играм, используя знания о его индивидуальных склонностях и особенностях 
(вовлекают малоподвижных и регулируют двигательную активность подвижных детей; 
подбирают сюжеты и распределяют роли в играх в зависимости от личностных особенностей 
детей и т.п.). 

 2 Формируют подгруппы детей на основе состояния их здоровья, темпов физического 
развития, функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями 

 3 Наблюдают за самочувствием каждого ребенка, его реакцией на нагрузку, новые 
упражнения (изменение цвета лица, частоту дыхания и т.п.). 

 4 Варьируют нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка (используют разные исходные положения – сидя, стоя, лежа и 
т.п., включают физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях). 

 5 При необходимости корректируют движения и осанку ребенка, используя поощрения и 
игровые приемы. 

4  Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе физической 
активности 

 1 Используют воображаемые ситуации и игровые образы на физкультурных занятиях, при 
проведении гимнастики и т.п.  

 2 Поощряют импровизацию детей в ходе подвижных игр (привнесение новых двигательных 
элементов, изменение правил), придумывание новых подвижных игр, включение детьми 
двигательных элементов в сюжетно-ролевые игры.  

 3 Выделяют время для свободной двигательной активности детей (на физкультурных 
занятиях, на прогулке, в свободное время в групповом помещении и т.п.). 

5  Проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (используются 
различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, витамино- 

фитотерапия, массаж, корригирующая гимнастика и т.п.; ведется систематическая работа с часто и 
длительно болеющими детьми и т.п.) 

6  Питание детей организовано в соответствии с медицинскими требованиями  
   

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ  
 

  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер. Педагог дружелюбно приветствует детей и 
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сопровождающих их взрослых при встрече. Педагог обращается с детьми с добротой, иногда с 
улыбкой, иногда осуществляя комфортный ребенку тактильный контакт (напр., гладит по 
голове, обнимает). Педагог обращается с детьми справедливо, без дискриминации, без 
иронических замечаний. Педагог обращает внимание на потребности детей, не игнорирует их. 
Детей не наказывают за неподобающее поведение. Для личностно-порождающего 
взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Педагог чутко реагирует на невербальные сигналы детей. 

Педагог поощряет позитивные отношения и взаимодействие детей друг с другом (поддерживает 
соответствующие действия детей, хвалит позитивное взаимодействие и пр.). 
Негативные взаимодействия между детьми и педагогами, детей друг с другом сводит  к 
минимуму (напр., ссоры, грубые окрики и пр.).Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Педагог проявляет 
соучастие, если дети грустят, злятся, не могут с чем-то справиться, успокаивает и подбадривает 
расстроенных детей, стремится избавить ребенка от переживаний. 
Управление конфликтами производится обычно путем установления в группе определенных 
правил и регулярного их обсуждения. К правилам обращаются в момент конфликта с целью его 
завершения. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Взаимодействие с родителями проходит в режиме доброжелательного содействия и 
сотрудничества, родителям предоставляется возможность принимать участие в детской 

деятельности в группе. 
2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Конкретное 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 
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деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  
 для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Вариативные формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 
учитывают возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их 
образовательных потребностей и интересов 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных 
видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 Игровая  
 Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми)  
 Самообслуживание и бытовой труд  
 Познавательно-исследовательская  
 Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие 

 
 Познавательно-исследовательская  
 Коммуникативная  
 Техническое конструирование  
 Игровая 

Речевое развитие 

 
 Коммуникативная  
 Восприятие художественной литературы  
 Познавательно-исследовательская  
 Игровая 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Изобразительная  
 Музыкальная  
 Восприятие художественной литературы и фольклора  
 Творческое конструирование  
 Игровая 

Физическое развитие 

 
 Двигательная  
 Игровая  
 Познавательно-исследовательская 

Пути интеграции различных образовательных областей 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход 
позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области в 
процессе освоения всех областей ОП ДО. Реализация комплексно-тематического принципа 
построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом 
интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только содержания 
дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени 
будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.  

Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам (формам) организации и 
оптимизации образовательного процесса 

Виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование 
познавательной мотивации, становление сознания; 
формирование первичных представлений о себе, других 
людях)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(использование изобразительных и музыкальных 
видов деятельности для обогащения и закрепления 
содержания области; развитие представлений и 
воображения для освоения двигательных эталонов 
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По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам (формам) организации и 
оптимизации образовательного процесса 

(формирование основ безопасного поведения, усвоение 
норм и ценностей, связанных со здоровьем, развитие у детей 
саморегуляции собственных действий, становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека)  

«Художественно- эстетическое развитие» (развитие 
музыкально-ритмической деятельности на основе 
физических качеств и основных движений детей)  

в творческой форме, моторики для успешного 
освоения указанной области)  

«Речевое развитие (использование 
произведений художественной литературы для 
обогащения и закрепления содержания области)  

«Социально-коммуникативное развитие» 
(накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения, освоение культуры здорового труда)  

Виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми в процессе освоения способов 
безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 
помощи другому, правил поведения в различных ситуациях 
и др.)  

«Познавательное развитие» (формирование 
первичных представлений о себе, других людях; о малой 
Родине и Отечестве, социокультурных ценностях народа, 
отечественных традициях и праздниках и др.)  

«Физическое развитие» (формирование первичных 
ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни человека)  

«Художественно-эстетическое развитие» 
(использование изобразительной и музыкальной 
видов деятельности для обогащения и закрепления 
содержания области (для развития эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирования норм 
и ценностей и др.)  

«Познавательное развитие» (использование  
дидактической игры как средства 

реализации образовательной области 
«Познавательное развитие»)  

Речевое развитие (использование 
произведений художественной литературы для 
развития эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирования норм и ценностей)  

Виды интеграции области «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного 
общения со сверстниками и взрослыми; в процессе чтения и 
восприятия произведений худ литературы)  

- «Художественно-эстетическое развитие» - в 
процессе продуктивной деятельности формирование 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля 
и др., развитие воображения и творческой активности)  

- «Физическое развитие» - расширение кругозора 
детей в части представлений о здоровом образе жизни, 
видах спорта)  

- «Социально-коммуникативное развитие» - 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, труде взрослых и собственной 
трудовой деятельности; о безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 
природы,  

«Художественно-эстетическое развитие» 
(восприятие произведений искусства для развития 
творческой активности, интересов детей, 
познавательной мотивации, использование 
музыкальных произведений, средств 
изобразительной деятельности детей для 
обогащения содержания области «Познавательное 
развитие»).  

 

Виды интеграции области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 
человека; в части необходимости двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое общение)  

«Социально-коммуникативное развитие» (развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми в части 
формирования первичных ценностных представлений, 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а 
также соблюдения элементарных общепринятых норм и 
правил поведения; в процессе освоения способов 
безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 
помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 
ситуациях и др., в части формирования основ 
экологического сознания; в процессе трудовой 
деятельности)  

«Познавательное развитие» (развитие 

«Социально-коммуникативное развитие» 
(использование сюжетно-ролевых, режиссерских и 
игр с правилами как средства реализации указанной 
образовательной области)  

«Художественно-эстетическое развитие» 
(использование музыкальных произведений и 
произведений изоискусства как средства 
обогащения образовательного процесса, 
произведений художественной литературы)  
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По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам (формам) организации и 
оптимизации образовательного процесса 

познавательно-исследовательской деятельности в процессе 
свободного общения со сверстниками и взрослыми)  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
музыки, результатов продуктивной деятельности, 
восприятия произведений искусства)  

Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 
изобразительной и музыкальной деятельности)  

«Познавательное развитие» (расширение кругозора 
в части различных видов искусства, социокультурных 
ценностях, развитие воображения, творчества)  

«Социально-коммуникативное развитие» 
(формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах изобразительной и 
музыкальной деятельности, трудолюбия в продуктивной и 
музыкальной видах деятельности)  

«Физическая культура» (развитие детского 
двигательного творчества)  

«Физическое развитие» (использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности)  

«Речевое развитие» (использование 
произведений музыкального и изобразительного 
искусства как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 
произведений)  

«Познавательное развитие» (использование 
произведений музыкального и изобразительного 
как средства развития интересов, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирования представлений об объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях)  

 

Содержание Рабочей программы в полном объѐме реализуется: 
- в процессе непрерывной образовательной деятельности; 
- в совместной образовательной деятельности взрослых и детей;  
- через организацию самостоятельной деятельности детей.  

В таблице представлены формы, методы, технологии работы с детьми по 
образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Формы реализации образовательного процесса и методы 

Социально -

коммуникативное 
развитие 

  

Социализация: методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, 
сравнение по контрасту, сходству, моделирование и конструирование, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на вопросы;  

методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, 
придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 
юмор и шутка,  

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: прием 
предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 
планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа; 
повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций. 

Развитие игровой деятельности детей: игры, возникающие по инициативе детей: 
игры-экспериментирования с природными объектами, с игрушками, с животными; 
сюжетные самодеятельные игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные; 

игры, возникающие по инициативе взрослого: обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные), народные игры: 
тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные, досуговые (игрища, 
тихие игры, игры-забавы), обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые). 

Патриотическое воспитание: 
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 
детьми. 

Трудовое воспитание:  
1-я группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 
(решение небольших логических задач, отгадывание загадок, приучение к 
размышлению, эвристические беседы, беседы на этические темы, чтение 
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Образовательная 

область 

Формы реализации образовательного процесса и методы 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, рассказывание по картинам, 
иллюстрациям, их обсуждение, просмотр телепередач, видеофильмов, задачи на решение 
коммуникативных ситуаций, придумывание сказок);  
2-я группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности 
(приучение к положительным формам общественного поведения, показ действий, 
примеры взрослого и детей целенаправленное наблюдение, организация интересной 
деятельности, разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание контрольных, 
педагогических ситуаций). 
Формирование основ безопасности: игры, беседы, решение ситуаций, чтение, 
рассматривание картин. 

Речевое развитие Художественная литература 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; чтение, рас-

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских ил-

люстрированных энциклопедий 

Слушание и обсуждение народных песенок, авторских сказок, рассказов, стихотворений. 
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 
к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 
Викторины, сочинение загадок. 
Инсценировка и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 
артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность: сюжетная игра, рассматривание, 
наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций (КВН, викторина), игра-

экспериментирование, исследовательская деятельность, 
коллекционирование, моделирование (конструирование), реализация 
проектов, развивающая игра, интегративная деятельность, ситуативный разговор, 
рассказ, беседа. 
ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, демонстрационные опыты, математические 
развлечения, беседы, задания с четкими правилами, самостоятельная деятельность. 

Ознакомление с миром природы: наглядные (наблюдения, рассматривание картин, 
демонстрация фильмов), словесные (рассказ, беседа, чтение), практические (игра: 
дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения 
и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры, в том числе строительные; труд в 
природе, элементарные опыты. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 
словесный: беседы о различных музыкальных жанрах, словесно-слуховой: слушание 
музыки, игровой: музыкально-дидактические игры, практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий, инсценировка и драматизация. Пение совместное 
пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, 
беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен. Танцы показ 
взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 
плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 
народные мелодии, хороводы. Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 
детских музыкальных инструментов; импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, народные и др.) 
Формы музыкального воспитания: подгрупповые музыкальные занятия (комплексные, 
тематические, традиционные), праздники и развлечения, музыка на других занятиях, 
индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 
упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 
инструментах); совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 
деятельность, оркестры, ансамбли), игровая музыкальная деятельность 
(театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, 
ритмические игры). 
Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 
пр.; тематических выставок (по временам года, настроению), выставок детского 
творчества, уголков природы. 
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Образовательная 

область 

Формы реализации образовательного процесса и методы 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд, по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных; творческие задания, рисование иллюстрации к прослушанным музыкальным 
произведениям, изготовление атрибутов для игр, украшений для праздников, сувениров. 
Реализация творческих проектов. 

Физическое развитие Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей, физкультурные 
занятия игровые, сюжетные (на темы прочитанных сказок, потешек), тематические (с 
одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 
математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 
характера, физкультминутки; подвижные игры и упражнения под тексты стихотворений, 
потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая 
гимнастика, физкультурные упражнения на прогулке, игровые беседы с элементами 
движений. закаливающие процедуры, гимнастика после сна, День здоровья, 
соревнования в определенном виде спорта, спортивные игры, физкультурный праздник и 
досуг, эстафеты  

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - 
это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям 
развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми. 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Направления 
развития 

Режимные моменты и формы реализации образовательного процесса 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 
развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь 
взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 
построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов 

Познавательное 
развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 
при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 
называние трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур) 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов, игрушек 

Физическое 
развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 
водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 
утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 
умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 
(обогащения) опыта воспитанников. 
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Формы самостоятельной деятельности детей 

Направления развития Самостоятельная деятельность и формы реализации образовательного процесса 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 
игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 
парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 
мотивам художественных произведений, самостоятельная деятельность в центре книги, 
драматизации, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно - 

эстетическое развитие 

  

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 
иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 
(катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 

Содержание Программы заключается в описании новых средств, методов, технологий с 
помощью которых взрослый может обеспечить нравственное и коммуникативное развитие 
ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической деятельности, 
исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др.  

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 
опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 
Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 
заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового 
знания.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в 
своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 
ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Виды и формы культурных практик, реализуемых в детском саду 

Культурные практики, 

реализации 
образовательного процесса 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Утренний сбор 

Вечерний сбор 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

Виды деятельности, направленные на 
межличностное и познавательно-деловое общение 
детей и взрослых, навыков коммуникации, 
планирования собственной деятельности и т.п.), 
делать выбор, планировать собственную 
деятельность. 

Игротека 

(совместные игры 
воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

драматизация, 
строительно-

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной 
игры 

 

Гостиная (литературная, 
музыкальная, литературно-

музыкальная, театральная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и 
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Культурные практики, 

реализации 
образовательного процесса 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Азбука общения 

 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

 

форма, направленная на формирование у 
дошкольников морально-нравственных 
представлений и приобретения опыта посредством 
решения проблемных ситуаций реально-

практического условно-вербального и 
имитационно-игрового характера. 

Детский досуг 

 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

- Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
 

Соревнование - Двигательная 

- Игровая 

 

вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для спортивных и подвижных игр, 
развлечений, двигательной активности, 
спортивных состязаний и соревнований 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

создаѐт условия для приобщения детей к 
художественной литературе, формирует 
потребность к чтению. 
 

Викторина 

 

- Коммуникативная, 
- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Восприятие 
художественной литературы 

форма организации работы с детьми, 
заключающаяся в процессе угадывания 
правильных ответов на устные или письменные 
вопросы из разных областей знания. 
 

Творческая 
мастерская 

- Изобразительная; 
- Коммуникативная; 
- Игровая 

 

форма организации детей в процессе 
которой повышается творческая 
активность, способствующая развитию 
практических навыков 

Книгоиздательство 

 

- Коммуникативная, 
- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной литературы 

- Изобразительная 

форма организации работы с детьми, в процессе 
которой происходит подготовка, изготовление и 
демонстрация детьми книг по определенной теме в 
соответствующих видах детской деятельности и 
решение интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей 

КВН - Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Двигательная 

- Восприятие 
художественной литературы 

форма организации детей в процессе, 
которого даются юмористические ответы на 
заданные, импровизация на заданные темы и 
разыгрывание подготовленных заранее сцен. 

Коллекционирование - Коммуникативная, 
- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в процессе 
которого происходит целенаправленное 
собирательство, систематизированный подбор и 
классификация каких-либо однородных предметов, 
объединѐнных по определѐнным признакам и 
имеющих научную, историческую или 
художественную ценность 
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Культурные практики, 

реализации 
образовательного процесса 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Проект - Коммуникативная 

- Познавательно –
исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие 
художественной литературы 

- Трудовая 

форма организации работы с детьми, в процессе 
которой предполагается решение какой - то 
проблемы, предусматривающей использование 
разнообразных методов, средств в 
соответствующих видах детской деятельности и 
решение интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей 

Выставка 

 

- Изобразительная; 
- Коммуникативная; 
- Игровая 

 

форма организации работы с детьми, 
в процессе которой происходит подготовка и 
публичная демонстрация детьми каких-либо 
продуктов (индивидуальных или совместных) 
их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 
Путешествие 

 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 
в процессе которой происходит передвижение 
пешком или на транспорте по какой-либо 

территории с целью получения информации 

познавательного характера, либо закрепления 
ранее изученного материала в ходе реализации 
видов детской деятельности и решения 
интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей 

Ярмарка 

 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

форма организации работы с детьми, в процессе 
которой происходит ознакомление их с 
популярной традицией устраивать в установленное 
время и в определенном месте торжища, куда 
съезжаются продавцы и покупатели товаров с 
целью купли-продажи 

Олимпиада 

 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная  
Музыкальная 

- Конструктивная 

- Восприятие 
художественной литературы 

 

форма организации работы с детьми, в процессе 
которой происходит интеллектуальное 
соревнование детей в определенной научной 
области, позволяющая выявить не только знание 
фактического материала, но и умение применять 
эти знания в новых нестандартных ситуациях, 
требующих творческого мышления 

Редакция газеты (журнала) - Коммуникативная, 
- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной литературы 

- Изобразительная 

 

форма организации работы с детьми, основанная 
на взаимодействии педагога и воспитанников, в 
процессе которой происходит подготовка и выпуск 
периодического издания 

(газеты/журнала) согласно выбранной тематике, 
предполагающая реализацию интегрированных 
видов детской деятельности и решение 
интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей 

Маршрутная игра 

 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

- Восприятие 
художественной литературы 

форма организации работы с детьми, 
в процессе которой происходит практическое 
выполнение дошкольниками специально 
подобранных педагогом заданий в ходе 
целенаправленного движения по определенной 
схеме, 
обозначенной в маршрутном листе 
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Достижение целей Программы через основные виды деятельности детей 

 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная область Центр активности Вид деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие  
«Центр сюжетно-ролевой игры» 

 

- игровая,  
- коммуникативная,  
- самообслуживание и элементарный 
бытовой труд  

Познавательное развитие  «Центр науки и естествознания» 

«Центр песка и воды» 

- игровая,  
- познавательно- исследовательская,  
- коммуникативная  

Речевое развитие  «Литературный центр» (Центр 
грамотности и письма) 

- игровая,  
- коммуникативная,  
- познавательно-исследовательская, 
- восприятие художественной  литературы и 
фольклора, 

Художественно- 

эстетическое развитие  
«Центр искусств» 

«Центр строительства» 

- изобразительная,  
- конструирование,  
- музыкальная,  
- двигательная, 
- игровая,  
- коммуникативная,  
- конструктивная 

Физическое развитие  Открытая площадка/ Группа 

- двигательная,  
- игровая,  
- коммуникативная,  
- познавательно-исследовательская 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Главный целевой ориентир дошкольного образования – это поддержка детской 
инициативы. Чтобы ее сформировать, детям необходимо предоставить свободу для 
самовыражения. Созданы условия для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 
мнение, занимать позицию и отстаивать ее. Взрослые поддерживают детскую инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т. д., помогают реализовать собственные замыслы детей в контексте 
реализуемой образовательной деятельности. Роль взрослого – мотивировать, заинтересовать 
детей. Предусмотрена системная поддержка инициативы детей при реализации различных 
форм деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) во всех 
образовательных областях. Описаны способы и формы поддержки детской инициативы при 
реализации целостного образовательного процесса. 
Предусмотрена поддержка инициативы детей через создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, материалов; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей. 

Взаимодействие педагога с ребѐнком строится на отношении к ребѐнку как к 
качественно отличному от взрослого, но равноценному ему партнѐру. В соответствии с этим 
воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 
Активность ребѐнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается 
как накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования 
окружающего его мира. Детям доступны различные материалы, инструменты и оборудование 
для свободного выбора и реализации собственных инициатив во всех образовательных 
областях. 

Индивидуализация образования в дошкольном возрасте предполагает: 
 постоянное наблюдение, сбор данных о ребѐнке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития; 
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 помощь и поддержку ребѐнка в сложной ситуации; 
 предоставление выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность детей. 
Инициативность ребенка предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 
действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. Предусмотрено 
время и условия для ежедневной свободной игры детей в течение как минимум 1/3 времени их 
бодрствования. Пространство группового помещения а также внешняя территория группы, 

позволяют организовать деятельность по выбору детей во всех образовательных областях в 
различных формах.  Педагог проявляет уважение и интерес к играм детей, показывая свою 
готовность принять участие в игре и, помогая, в случае необходимости, справиться с 
трудностями. Содержание игр соответствует интересам и способностям детей (возрастным 
характеристикам и пр.). Дети могут выбирать игры и самостоятельно определять их 
содержание. Педагог поощряет игровые начинания детей, ненавязчиво побуждает детей к 
разворачиванию игры, в случае необходимости тактично включается в игру, предлагает свои 
идеи или дополнительный материал. 
Педагог показывает образцы различных игровых действий, рассказывает, как играть в игры с 
правилами, способы использования игровых материалов, в т.ч. обучающих игровых 
материалов. 
 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребѐнка. 

Поддержка детской инициативы, детского творчества связана с созданием социальной 
ситуации развития ребенка, через три группы условий: 

 

1. предметно-пространственные (обрудование, мебель, игрушки) 
2. социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками) 
3. деятельностей (организация детских видов деятельности) 

Социальная ситуация развития 

Условия Организация  
Предметно-

пространственные 
условия 

Материалы и оборудование должны обладать двумя основными свойствами: 
трансформируемость и полифункциональность. Благодаря этому реализуется 
возможность изменения среды в зависимости от новых образовательных задач, 
ситуаций, интересов, возможностей детей. Изменение предметной среды способствует 
возникновению новых игр, инициативы, и каждый ребенок тем самым может 
удовлетворить свои интересы. 

Социальная ситуация 
развития 

Социальная ситуация развития предусматривает изменение стиля и способов 
взаимодействия взрослого с детьми: общение должно быть нацелено на понимание 
причин поведения ребенка. В основе поддержки детской инициативы – 

«феноменологическая открытость» - способность понимать мотивы поведения ребенка, 
его потребности, эмоциональные переживания. «Когда меня понимают, я лучше 
понимаю себя» - такая установка влияет на формирование адекватной самооценки и 
выработку новых моделей поведения. 

Деятельностные условия Деятельностные условия направлены на организацию обучения без 
психологического давления на ребенка, на основе его мотивации. Речь идет об 
организации совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, где педагог 
выступает партнером ребенка, а тот с интересом участвует в деле, которое предлагает 
взрослый. Педагог должен уметь мотивировать детей, владеть вариативными формами 
работы, создавать проблемные ситуации. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание образовательной среды, 
и эмоционально комфортной и развивающей для ребенка. Пребывание в Детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры – это  
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
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- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Главным принципом создания образовательной среды Детского сада является сочетание 

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

извне (воспитателем, правилами группы, другими участниками образовательного процесса и 
т.д.) – адаптивная составляющая. 

- ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, выбирает 
материал, партнера, способ деятельности, придумывает правила игры и т.д. – пространство 
детской инициативы. 

Множество ситуаций находится между обозначенными двумя полюсами, по-разному 
сочетая адаптивную (осваивающую, принимающую) составляющую и инициативную, 
самостоятельную: 

- ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри 
большой темы события, которым живет группа, детский сад или создавать собственные темы 
проектов или событий; 

- в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок может 
выбирать предмет изображения, материал, способ и место работы и т.д.; 

- ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на 
общей выставке или нет, будет он выступать на концерте или будет наблюдать и т.д.; 

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

- ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом деятельности 
длительное время – и так далее. 

Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и 
пространства собственной инициативы. 

Для реализации заявленного принципа в детском саду выстраивается образовательное 
пространство определенным образом, поддерживая все типы ситуаций с помощью 
соответствующих инструментов: 

1. Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка создаются следующие 
условия: 

 В режиме дня «свободная деятельность» занимает длительное время (от 3 до 4 
часов, в зависимости от возраста детей). Это время не может быть занято организованными 
видами деятельности (игры, проводимые воспитателем, подготовка к празднику и т.д.). 

 Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть 
изменена самим ребенком (легкие ширмы, столы и стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.). 

 Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, 
развивающие дидактические материалы, однако не отвлекает ребенка, не рассеивает его 
внимание.  

 Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и 
заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослого. Доступность обеспечивается 
расположением материалов на низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными 
контейнерами и т.д. Главный критерий – возможность ребенка длительное время заниматься 
чем-то интересным без обращения к взрослому. Среда часто меняется воспитателем, исходя из 
его наблюдений за интересами детей группы и из детских изменений среды. 

 Предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть 
включены в любую детскую деятельность, игру, проект. Развивающие игры и иные 
дидактические материалы предполагают разнообразие действий ребенка, возможность 
открывания нового (младший ребенок – ощупывает и обнюхивает, старший – играет по 
правилам или даже придумывает собственный способ действия с дидактическим материалом). 
Развивающие материалы предполагают множество уровней сложности в работе с ними. 
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 В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. Это могут 
быть индивидуальные подписанные стол и стул, подобранные под его рост и возраст, либо 
общие коврики, мобильные столы и стулья, которые могут быть заняты ребенком на время 
работы, и тогда любой другой ребенок должен попросить разрешения, договориться 
присоединяться к игре или работе товарища. 

 В пространстве группы и детского сада задаются разные пространства 
предъявления детских продуктов: 

- Легко сменяемые стенды и демонстрационные столы / полки, на которых ребенок 
может разместить свою работу (младшим детям сначала помогает воспитатель). 

- «Круги» или иные собрания группы или ее части (утренние и вечерние), на 
которых дети – по желанию – делают сообщения, утром, чем они хотят заниматься в течение 
дня, обсуждают темы возможных проектов и вечером, доклады или иные способы 
представления собственных результатов деятельности. Важно, чтобы в эти моменты дети 
располагались в кругу и видели друг друга. 

- Праздники и иные события как демонстрация детских продуктов (они строятся не 
сценарным, а рамочным образом). 

- Детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решения о том, какие 
работы будут включаться в портфолио. В младшем возрасте ребенку помогает воспитатель. 

 В жизни группы возникают события, основанные на проявленном детском 
интересе, как его продолжение и развитие. Эти события не стоят в календарном плане заранее, 
поскольку возникают прямо здесь и сейчас. 

 Поддержка детской инициативы – это особая работа воспитателя. В ее основе 
лежит безоценочное внимание к детским действиям. С одной стороны, воспитатель обращает 
внимание на доведение детского действия до продукта, на простоту или сложность выбранного 
ребенком способа действия, однако он не может оценивать продукты и самого ребенка, 
сравнивать между собой. Воспитатель использует безоценочные «я-суждения» для обсуждения 
детских работ. 

 Воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной деятельности, 
обеспечивая тем самым возможность детей на концентрированное ответственное 
самостоятельное действие.  

 Разновозрастность группы позволяет детям видеть примеры детской инициативы, 
ценность доведения действия до продукта. 

2. Для обеспечения промежуточных ситуаций, сочетающих адаптивные и инициативные 

составляющие, необходимо учитывать следующее: 
 Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной и яркой, 

но и ограниченной по ресурсам. Например, наличие материалов в единственном или 
ограниченном количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом. 

 Разновозрастность группы естественным образом приводит к разнообразию 
детских действий и возможностей, что способствует становлению детской активности, пробам 
себя. 

 Важно сочетать разные типы событий – общие, спланированные заранее и 
задаваемые извне воспитателем или графиком работы детского сада, и спонтанно возникающие 
по инициативе детей. 

 Игры и события, организованные воспитателем, должны предполагать 
значительную долю вариативности детского поведения. Праздник или событие ни в коем 
случае не сценируются. Взрослыми задается базовая тема или сюжет, внутри которого 
возможно множество ролей (часть из них может даже не предполагаться группой 
организаторов), детских выступлений, проектов и поведений. 

3. Для обеспечения ситуаций освоения и принятия норм необходимо: 
 Задать возможность большого разнообразия детского поведения внутри ситуаций, 

подчиняющихся правилам (от пассивного наблюдения за праздником до активного участия в 
нем). Это особенно важно в период адаптации ребенка. 
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 Разъяснять детям смысл правил и норм. 
 Разновозрастные группы позволяют детям осваивать нормы не директивно, 

наблюдая за примером старших. 
4. Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей инициативы и 

становления субъектности ребенка в образовательном пространстве детского сада должны 
присутствовать: 

 «Круги» или иные формы предъявления и обсуждения детьми своих достижений. 
 Разновозрастные группы так же позволяют ребенку осознавать собственные 

достижения. 
 Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в открытой 

вариативной среде, в которой ребенок видит разное поведение детей и взрослых и разные 
реакции на эти поведения. Ребенок действует не на основе оценки взрослого (потому что его 
похвалили или, напротив, оценили низко), а на основе внутренней мотивации, которая 
поддерживается богатством предметно-пространственной среды и действий ровесников и 
взрослых. 

 Взрослый не должен помогать ребенку в том, что он может сделать сам, тем более 
делать это инициативно, без просьбы ребенка. Введение нормы «попроси меня о помощи» 
позволяет ребенку оценивать собственные возможности и искать ресурсы, обращаясь к тому 
или иному взрослому или старшему товарищу. Это основа самооценки и – в будущем – 

проектной и учебной деятельности. 
 Множественность ситуаций выбора позволяют ребенку научиться принимать 

решения. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы  в «Центрах активности» 

 «Центр сюжетно-ролевой игры» 

- воспитатель организует условия игры, отводя время и место и обустраивая сцену действия таким 
образом, чтобы стимулировать воображение детей; 

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

- введение новых стимулирующих элементов, изменение окружения таким образом, чтобы оно дало 
толчок появлению новых идей; 

- чтение книги, затрагивающей тематику детских игр используются по-разному. Если дети 
проявляют интерес к некоторой теме, книга может обогатить этот интерес и доставить им удовольствие; 

- экскурсии в общественные учреждения, даже если они длятся не очень долго, активизируют игру, 
обогащают знания, стимулируют развитие понятий и представлений ребенка о мире; 

- в помощь и поддержку игре в комнате могут быть развешены картинки, иллюстрирующие 
различные аспекты сюжетов, которые дети выбирают для игры. Эти картинки можно использовать как 
предмет обсуждения, способствуя тем самым развитию понятий. Картинки, связанные с недавней 
экскурсией, могут улучшить осознание детьми полученных впечатлений; 

- взрослые, посещающие группу, могут быть использованы как дополнительный источник 
информации и приглашаться с какими-то специальными Целями; 

- беседа по следам каких-то событий или в связи с теми или иными интересами или заботами, 
которые проявились у детей; 

- следует не вмешиваться в игру и не управлять ею, если речь не идет о физической или 
эмоциональной безопасности, поскольку это может затормозить свободное выявление и лишить игру 
спонтанности; 

- демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, 
игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал); 

- словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового характера; 
- словесное обозначение действий ребенка в целях установления соответствия между этими 

действиями и конкретной ролью; 
- демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов); 
- расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем (посредством 

чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных гостей); 
- помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося 

материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома с родителями в качестве 
семейного проекта); 
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• предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини-

сценариев; 
• организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной 

форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам следуют; 
• индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их сверстники, 

в целях последующего использования этих детей в роли игровых «менторов». 
«Литературный центр» (Центр грамотности и письма) 
- уголок книги должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале - плед, стульчики, подушки и, 

если возможно, диван. Книги привлекательно расставлены на полках. Набор книг соответствует спектру 
уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, 
рассказы, справочники, поэзия, книжки-раскладушки, сказки, биографии, волшебные сказки, 
развлекательные издания.  

- воспитатель узнает от родителей об интересах ребенка в области книг, рисования, музыки и т.д. 
- помощь в выборе книг, запись рассказов детей, помощь в организации совместного пользования 

книгами и обогащение знаний детей отвечая на их вопросы; 
- для побуждения детей к обсуждению, необходимы вопросы или рассказывание историй; 
- уважение к первым попыткам ребенка читать, писать, называть буквы, высказываться; 
- погружение детей в языковую действительность, разговоры, сюжетную игру и пение; 
- окружение детей богатым набором письменных и печатных принадлежностей, где можно 

осуществить выбор и проимитировать образ жизни взрослых; 

«Центр искусств» 

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

их интерес к искусству. 
• внесение в группу произведений искусства, чтобы дети могли посмотреть на него и поговорить о 

нем; 
•   размещение в помещении копии известных произведений искусства; 
•   обсуждение произведения искусства, представленные в детских книгах; 
• сбор природных материалов, чтобы их можно было обсудить с детьми или использовать в 

творческих проектах; 
•   организация занятия рисованием или живописью под музыку; 
• обеспечение сенсорного опыта - вкусового, обонятельного, слухового, тактильного, 

кинестетического - и предложение детям отразить его средствами искусства; 
• обеспечение достаточного пространства для каждого ребенка, чтобы ему было удобно 

работать; 
• обеспечение выбора цветов, разнообразия предметов и большого количества материалов, 

достаточных для того, чтобы несколько детей могли работать независимо друг от друга; 
• нахождение рядом с ребенком, который нуждается в подбадривании, демонстрация ему 

своей заинтересованности; 
• внимательность ко всем детям во время работы и выказывание одобрения их усилиям 

(улыбка, похлопывание по плечу, комментарий по поводу цвета, линии или комбинации тканей. Можно 
сказать, также ребенку: «Ты здорово потрудился») 

• комментирование детских работ справедливо и честно; 
• предоставление детям свободы и времени для экспериментирования; 
• помощь детям в надевании халата, если они собрались заняться живописью; 
• поощрение детей пользоваться мольбертом (он должен быть всегда наготове); 
• проставление имени и даты на каждую работу ребенка. Если ребенок по собственной 

инициативе рассказал что-то о своей картине, запись этого на обороте; 
• вывешивание по инициативе некоторых из работ каждого ребенка на стены на уровне глаз 

ребенка, а также на специальном стенде для родителей; 
• разрешение детям брать свои работы домой; 
• поощрение бережливости в использовании материалов; 
• поощрение детей к тому, чтобы они убирали за собой место после занятий, но при этом 

работать необходимо вместе с ними. 
В музыке 

- использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются голоса 
детей и воспитателя; 

-поддержка самостоятельных шагов детей в музыке; 
- записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети придумывают 

свои танцы; 
- использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как им 
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хочется; 
- изготовление и использование музыкальных инструментов; 
«Центр строительства» 

Воспитатель инициирует в центре строительства осуществление некоторого проекта.  
- например, после экскурсии в местный магазин возможны несколько видов последующей 

активности (написание очерка об экскурсии, рисование продуктов, приготовление блюда), одной из которых 
может быть постройка магазина;  

- расширение проекта, после вопроса детям, какие другие магазины или здания они видели во время 
экскурсии; 

Центр строительства - это область таких занятий, которая может привлечь к себе остальные центры.  
- в построенном доме может потребоваться мебель, сделанная в столярном уголке;  
- игра в дом может перейти в центр драматизации и повлечь использование находящихся там 

материалов; 
- то, что сделано в уголке искусства, также может быть принесено в зону строительства. Дети могут 

изготовить дорожные указатели, вывески магазинов и другие обозначения для построек. Использование 
картона и палочек для изготовления знаков «стоп» помогут упорядочить движение в игрушечном городе и 
обогатят знания детей об общественных помощниках, правилах движения и символическом использовании 
цвета. Если же дети строят мосты и лодки, они могут решить нарисовать реку на бумаге и включить это в 
свою конструкцию. 

Дети могут захотеть нарисовать то, что они сделали, перед тем, как это будет разобрано. Можно 
схематически изобразить размеры и формы зданий и отдельных блоков. Можно использовать блоки, чтобы 
сравнить вес разных предметов в комнате. 

Еще одно увлекательное занятие с большими блоками состоит в построении полосы препятствий. 
Это требует большого пространства, и прочие зоны активности могут быть передвинуты. Балансирование, 
карабканье, проползание под столами и прохождение по лежащим на полу доскам доставит детям много 
радости. 

«Центр песка и воды» 

- предоставление детям в нужный момент увеличительных стекол, образцов пород, сосудов с водой 
и прочих материалов, которые необходимы в эксперименте; 

- предоставление детям материалов и времени, а также организация направляемых видов 
деятельности, воодушевление детей к нахождению ответов на их вопросы; 

- предоставление детям необходимого времени, чтобы рассказать о том, что они увидели, что они 
думают и что их заинтересовало; 

- введение материалов, которые вписываются в тему или проект, над которыми работает группа; 
- поощрение детей думать о том, что они делают, и исследовать свойства материалов, которые они 

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

различных «что?», «почему?» и «как?»; 
«Центр науки и естествознания» 

- заинтересованность исследованием самого педагога (задает вопросы, демонстрирует отношение 
типа «Давайте попытаемся», основное для научного познания), дети впитывают это и берут энтузиазм 
педагога за образец; 

- помощь детям наблюдать за известными предметами и событиями; 
- обеспечение детей интересными материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть их к постановке 

вопросов в ходе манипулирования материалами и начать поиск ответов на эти вопросы; 
-предоставление возможности изучать математические отношения через манипуляцию конкретными 

предметами, то есть для игры с множеством вещей, которые дети могли бы сортировать и пересчитывать; 
- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для развития базовых 

навыков математического мышления; 
«Центр строительства» 

- организация уголка строительства со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он привлекал 
детей; 

-все материалы сразу не выкладываются, их следует добавлять, убавлять, менять и создавать в 
соответствии с динамикой интересов детей; 

- поощрение всех детей в проведении времени в центре строительства и уделение особого внимания, 
чтобы там бывали не только мальчики, но и девочки; 

•   конструктивное комментирование работы детей («Я вижу, вы взяли три блока одинаковой 
формы», «Вы кладете блоки один на другой, чтобы получилось высокое здание», «Как это у вас получилось, 
что мост не падает?»); 

•   вопросы, помогающие детям решать их проблемы, избегая давать ответы; 
•   добавление необходимых материалов; 
•   подбор и чтение детям книг на темы, связанные с тем, что дети строят; 
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•   планирование экскурсий для пополнения знаний детей по той или иной теме и учет их 
предложений; 

•   изготовление вывесок для игрушечных зданий; 
•   разрешение детям сохранять их постройки до следующего дня, если это возможно. Такая 

необходимость возникает не каждый день, а лишь когда дети вложили очень много сил в создание чего-то и 
продолжают это достраивать или же используют возведенную конструкцию для сюжетно-ролевой игры. 
Если постоянно заставлять детей разбирать их постройки в конце дня, это снизит в их глазах ценность 
собственной работы. 

 

Педагогические действия, направленные на формирование у ребенка любви и уважения к 
самому себе, понимания того, что он любим и значим для других 

 

Педагогические действия 

1  Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе 

 1 Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо 

 2 Поддерживают доброжелательные отношения между детьми (предотвращают 
конфликтные ситуации, собственным примером демонстрируют положительное отношение ко 
всем детям) 

 3 Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех, 
свободный разговор и пр.) 

 4 Голос взрослого не доминирует над голосами детей 

 5 Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим негативным 
дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей 

2  Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми 

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

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

 3 Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание к 
настроениям, желаниям, достижениям и неудачам каждого ребенка, успокаивают и 
подбадривают расстроенных детей и т.п.) 

 4 Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, 
участниками которых они были (о своей семье, друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сами 
делятся своими переживаниями, рассказывают о себе 

 5 Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 
утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.) 

3  Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении 

 1 Выслушивают детей с вниманием и уважением 

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

 3 Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности 
(вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); в случае невозможности удовлетворить просьбу 
ребенка объясняют причину 

4  Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 
особенности 

 1 При организации игр и занятий принимают во внимание интересы детей 

 2 В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают 
привычки, характер, темперамент, настроение, состояние ребенка (терпимо относятся к 
затруднениям, позволяют действовать в своем темпе, помогают справиться с трудностями, 
стремятся найти особый подход к застенчивым, конфликтным детям и др.) 

 3 Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении детьми 
младшего и среднего дошкольного возраста; отмечая ошибки старших детей, делают это мягко, 
не ущемляя достоинство ребенка 

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

 5 Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической диагностики 
его развития 

5  Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными 
потребностями 

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

 2 Уделяют специальное внимание детям, подвергшимся физическому или 
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Педагогические действия 

психологическому насилию (своевременно выявляют случаи жестокого или 
пренебрежительного обращения с ребенком, оказывают поддержку ребенку и его семье, в 
соответствии с рекомендациями специалистов 

6  Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей 

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

 2 Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его 
личности, не ущемляют его достоинства (например, «Ты поступил плохо», но не «Ты плохой» и 
т.п.). 

 3 Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного действия 
или средство для исправления ошибки 

7  Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 
беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных психолого-

педагогической диагностики развития каждого ребенка 

8  Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 
включается в игру и другие виды деятельности 

 

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

программы развития для каждого ребенка, учитывающей его потребности; 
- понимают, что их выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие 

ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия; - педагоги осознают, что если дети 
испытывают трудности в обучении, то происходит это потому, что их технологии и методы 
обучения не позволяют этим детям освоить соответствующее действие, а не потому, что они не 
обладают способностью учиться; 

- выбирая определенные методы и приемы, стараются добиться того, чтобы особенности 
и потребности большинства детей не препятствовали их участию в работе и достижению успеха 
в деятельности; 

- используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными 
потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны развития; 

- постоянно следят за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, 
что, возможно, метод не «работает» в отношении конкретного ребенка или группы детей, и 
готовы предпринять соответствующие меры для адаптации; 

-направляют и облегчают процесс познания ребенка, стимулируют познание, разделяя с 
ребенком ответственность за обучение;  

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

- предоставляют детям разнообразные материалы и создает ситуации, которые дают им 
неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Дети учатся успешнее, 
когда делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как устроен мир. 
Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений; 

- внимательно наблюдают за тем, как дети работают с материалами, что помогает им 
определить, какие задания следует давать детям, исходя из их интересов, специфических 
потребностей, стилей восприятия; отмечают, к каким материалам дети явно не проявляют 
интереса, стараются выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;  

- умеют задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и 
узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. Они 
также позволяют понять мыслительный процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать 
не только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о 
многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем 
запоминание фактической информации;  

- отводят время на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей;  
- обсуждают с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. 

Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, приносит больше пользы, 
чем обсуждение верного ответа;  
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- умеют идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых 
материалов. Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые - наоборот. 
Инициативные педагоги вовремя заменят материалы или найдут способ продолжить и развить 
занятие, которое имеет особенный успех. Они предлагают детям новые занятия, чтобы 
приучить их активно пробовать новое;  

- умеют признать, что они чего-то не знают, -это лучше, чем дать неверную или 
неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатели тем самым создают обстановку, в 
которой они и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. 
При этом дети учатся пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже 
учатся;  

- общаются и играют с детьми, разделяют их стремление узнать новое и проявляют 
интерес ко всему, что дети делают и исследуют;  

- умеют почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей следует 
предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания.  

Характеристика образовательной модели 

Воспитатели признают, что дети развиваются каждый по-своему, в своем темпе и имеют 
индивидуальные потребности. 

Воспитатели действуют, прежде всего, как помощники. 
Обучение, главным образом, проходит в различных выбранных детьми видах 

деятельности. 
Материалы, используемые для непосредственного осязаемого обучения, являются 

жизненно важной частью обучения. 
Обучение - это постоянный процесс, важны действия ребенка внутри обучения. 
Содержание образования группируется, в основном, вокруг главных идей. Обучение 

навыкам происходит в значимом для детей, деятельностном контексте. 
Детям предлагаются темы, основанные на их интересах, потребностях. 
Решения по планированию основываются не только на содержании ОП ДО, но и на 

результатах наблюдения воспитателем за детьми. 
Дети подключаются к принятию решения о том, что они хотят изучать и с кем они хотят 

работать. 
 

Стиль организации среды и организации работы, подразумевает что: 
- Дети дошкольного возраста сами каждый день по своему собственному осознанному 

выбору используют материалы, игрушки, пособия. 
- Дети могут заниматься разными видами деятельности одновременно. 
- Дети могут заниматься разными видами деятельности каждый день. 
- Дети могут играть столько, сколько они хотят (в рамках режима). Занятия (НОД) не 

заменяют и не подменяют игру. 
- Все взрослые в детском саду оказывают помощь и поддержку детям. 
- Информация о продвижении, достижениях, перспективах ребенка максимально 

доступна, открыта родителям (кроме конфиденциальной). 
- Родители, по возможности, принимают участие в работе группы, в наблюдении за 

детьми. 
 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагогами учитываются такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
ценности и традиции, а также уважаются и признаются способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
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Предусмотрено полноправное участие родителей в  образовательном процессе группы. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада . Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. Семья и ДОО — равноправные 
участники образования ребенка, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения; родители могут участвовать в любом образовательном действии с участием их 
детей. Родители регулярно вовлекаются в образовательную деятельность (приглашаются на 
совместные завтраки, празднования дней рождения, к участию в различных формах 
образовательной деятельности детей, к участию в экскурсиях, в общественных проектах и т. д.). 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Одним из позитивных стратегических ориентиров в развитии системы дошкольного 
образования, которые определены Минобрнауки России, – ориентация на содействие развитию 
ребенка при взаимодействии с родителями. Семья признается равноправным партнером в 
образовательной политике государства. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для 
обогащения развития детей в детском саду и для использования уже имеющихся интересов и 
знаний ребенка, источником которых является его семья.  

Семья обеспечивает ребенку в этом возрасте такие важные составляющие жизни, как:  
- физическое благополучие. Это и еда, и одежда, и жилище – со всеми мелкими, но 

важными составляющими. Это и забота о здоровье ребенка;  
- эмоциональное благополучие – это собственно родительская любовь и ласка, так 

необходимые малышу. Это поддержка и ощущение безопасности, которые исходят от членов 
семьи, которые всегда рядом. Это постоянное внимание и мягкие напоминания о том, что 
хорошо и что плохо;  

- это условия для развития – возможность ползать, ходить, бегать, лазать, играть и 
общаться, получать новые впечатления, игрушки, книжки и прочее;  

- наконец, это просто готовность принимать малыша таким, какой он есть, прощать 
ему то, за что могут осудить малознакомые люди или на что могут сурово (и, возможно, не 
всегда справедливо) отреагировать педагоги.  

Персонал детского сада признает главенствующую роль семьи. 
Основная цель: создание единого пространства «семья - детский сад», в котором созданы 

условия для саморазвития и самореализации всех участников образовательных отношений: 
воспитанников, педагогов и их родителей 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Обеспечение открытости деятельности детского сада дошкольного образования 
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для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, для 
предоставления информации о семье, вовлеченной в образовательную деятельность. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 
образования и охраны здоровья детей. 

5. Повышение психолого-педагогическую грамотности родителей, поддержка 
уверенности родителей в собственных педагогических возможностях, помощь в гармонизации 
детско-родительских отношений, распространении положительного опыта воспитания в семье. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

В ходе реализации Программы родителям предоставляется возможность участия во всех 
аспектах деятельности детского сада, педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и 
хороший эмоциональный фон. Поэтому партнерские отношения с семьями воспитанников, 
основаны на доверии и взаимной информации о ребенке. Родители в детском саду - не столько 
заказчики образовательных услуг, сторонние наблюдатели, сколько равноправные и 
равноответственные партнѐры педагогов. Во взаимоотношениях педагогов с родителями 
воспитанников детского сада - принципиально новая позиция - «Мы разные, но мы вместе» - 

продуктивное сотрудничество с семьей в интересах детей. 
Принципы организации работы с семьей 

Принципы, являющиеся движущей силой партнерского взаимодействия с семьей: 
1. Семья основной получатель услуг. Учитывая, что семья является константой в 

жизни ребенка, признавая ее важную роль в его развитии, необходимо уделять должное 
внимание семье как центральному элементу в образовании ребенка и уходе за ним. 

2. Стимулирование, поддержка и уважение к решениям, принимаемым семьей. 
Педагоги рассматривают членов семьи как важнейших участников образовательной команды и 
главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 
ребенка. Если родителям будет предоставлена возможность принимать решения, касающиеся 
обучения и развития ребенка в первые шесть лет его жизни, а также возможность овладеть 
умениями, которые потребуются для отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их 
дальнейшего участия в образовании ребенка и в последующие годы будет весьма велика. 

3. Доверие во взаимодействии между семьей и детским садом. 
4. Активный, персонифицированный, непрерывный, гибкий и позитивный обмен 

информацией с родителями.  
5. Проявление гибкости и чуткости в предоставлении всеобъемлющих услуг, призванных 

улучшить жизнь ребенка и семьи. Этот принцип предполагает необходимость уважать 
различные культурные ценности семей, содействовать мобилизации неформальных ресурсов 
родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей ребенка.  

6. Ориентация на новаторские, гибкие и чутко реагирующие на различные нужды семей 
формы работы с дошкольниками, что повышают способность родителей должным образом 
заботиться о своих детях. 

7. Предоставление членам семей возможности делать выбор и принимать решения, 
через: 

- помощь членам семей обобщить то, что они хотят для своих детей и для себя; 
совместное составление списка целей, выраженных словами самих родителей; 

- при планировании и предоставлении услуг отношение к родителям как к настоящим 
экспертам по вопросам, связанным с их детьми; 

- совместное с родителями определение стратегии обучения и воспитания, 
предоставление возможности решать, какие из них больше всего соответствуют их 
потребностям и ресурсам; 
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- предоставление родителям права выбора в вопросах о том, когда, где и каким образом 
они будут участвовать в образовании своего ребенка; 

- регулярное выяснение мнения родителей (анкетирование, опросы, интервьюирование, 
беседы) об эффективности выбранных стратегий, результатах работы по ОП ДО и изменениях, 
которые они хотели бы внести. 

8. Определение и использование положительных черт, сильных сторон ребенка и семьи, 
через: 

- сообщение родителям о сильных сторонах, достижениях и положительных чертах 
характера ребенка в ходе бесед, телефонных разговоров, e-meil, посредством сообщений и т.д.; 

- получение от родителей информации о долгосрочных целях, надеждах и чаяниях в 
отношении будущего их ребенка и семьи. 

- признание уникального вклада родителей в прогресс их ребенка и выражение им 
благодарности. Предложение родителям сформулировать цели и действия в тех направлениях, в 
которых ребенок силен, и включение их предложений в ход и реализацию ОП ДО. Помощь 
родителям в понимании, что они могут оказать существенное положительное влияние на жизнь 
своего ребенка. 

9. Уважение разнообразия и уникальности семей, через: 
- принятие и уважение мнения и чувств родителей, даже если они не совпадают с 

мнением педагога. Понимание культурных ценностей семей, с которыми работает педагог.  
10. Создание дружелюбного партнерства между детским садом и семьей, через: 
- предоставление всем членам семьи возможности для активного участия в групповой 

деятельности, возможности участия в принятии решений, касающихся проведения мероприятий 
в группе, привлечения родителей к обучению детей, используя при этом такие формы, которые 
позволят им чувствовать себя легко и комфортно. 

Для налаживания сотрудничества с семьей в условиях реализации Программы прежде 
всего коллектив педагогов пересматривает свои позиции и переходит от профессиональной 
обязанности вести работу с родителями к желанию сотрудничать для блага ребенка, и, значит, 
отказаться от традиционной роли воспитателя в пользу партнерской. 

 
Сотрудническая роль педагога на основе партнерства 

Гид 

Задаѐт вопросы 

Ищет решения проблем вместе с родителями и сотрудниками 

Узнаѐт цели и пожелание родителей в отношении ребѐнка и всей группы, предлагает собственное 
видение и обсуждает с родителями пути развития ребенка 

Чувствует, что всегда хорошо получать дополнительную информацию и так же ориентирует и 
родителей 

Обсуждает с родителями, что они хотят и могут сделать 

Говорит понятно для родителей, объясняет все необходимые технические термины 

Помогает родителям увидеть их сильные стороны и тот багаж знаний и опыта, который может быть 
ценным в группе. Готов не только обучать, но и учиться у родителей 

Партнерскими можно назвать отношения при соблюдении: 
- добровольности, осознанности; 
- долговременности; 
- интереса к партнеру; 
- уважения – признания ценности партнера и его мнения; 
- наличия общей цели; 
-  диалога как формы общения; 
- собственных прав и прав партнера; 
- взаимной ответственности- принятие на себя ответственности за свои действия в отношении себя 

и партнера и передача ответственности партнеру за его действия. 
 

Таким образом, в ходе реализации Программы педагоги взаимодействуют с родителями 
как партнеры, чтобы обеспечить максимальную поддержку в удовлетворении потребностей 
детей, возникающих в процессе обучения и развития. 
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Осуществляется регулярное изучение потребностей семьи в педагогической поддержке (не 
реже 1 раза в год). 

 

Педагоги приглашают родителей и других членов семей в группу для участия в 
образовательном процессе: 

-вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 
-помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 

Педагог обсуждает с родителями результаты педагогического наблюдения за развитием 
ребенка, показывает  возможные способы родительского участия в образовании ребенка. 
Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, обсуждают с ними способы 
поддержки развития ребенка: 

-обсуждают прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности; 
-обсуждают и находят возможные способы поддержки развития ребенка; 
-по телефону сообщают информацию о повседневных событиях и изменениях в 

физическом или эмоциональном состоянии ребенка. 
Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях и 

профессиях членов семьи, а также поощряют любое участие в деятельности группы: 
-используют различные виды письменной информации (объявления, личные 

приглашения, бюллетени, информационные листки и т.п.) для того, чтобы сообщить родителям 
о проектах и мероприятиях, проводимых в группе, и пригласить принять участие в них; 

-поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, 
спортивных мероприятий, спектаклей, лагерей; 

Педагоги разделяют с семьей ответственность за принятие решений относительно 
обучения их детей: 

-в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с родителями 
практические вопросы воспитания и развития ребенка, включая влияние культурной среды; 

-предоставляют информацию о развитии и обучении ребенка, которую родители могут 
использовать дома; 

-обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для развития и 
дополнения занятий, проводимых в детском саду. 

Педагоги используют свои знания относительно развития детей, а также свои 
взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять своеобразие каждой группы и 
учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребенка. Ведется 
просветительская работа с родителями на тему развития их ребенка с учетом наблюдаемой 
индивидуальной траектории его развития. 

Педагоги способствуют развитию положительной самооценки дошкольников, 
взаимодействуя с отдельными детьми, применяя свои знания об особенностях развития детей: 

-взаимодействуют с каждым ребенком, проявляя любовь, заинтересованность и 
уважение; 

-называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, на уровне глаз 
ребенка; 

-взаимодействуют не только вербально, но и посредством улыбок, прикосновений, 
держания на руках; 

-знают сильные стороны личности каждого ребенка и его достижения за определенный 
период времени; ежедневно выявляют индивидуальные навыки и успехи каждого ребенка и 
хвалят его за это, заботясь о том, чтобы каждый получил признание его достижений; 

-сообщают семьям об успехах их детей. 
Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе 

развития, мышлении, языке и социальных возможностях, это обусловлено индивидуальными и 
культурными особенностями: 

- индивидуальному росту, соответствующему темпам развития; 
- обращаются с детьми любой расы, этнической группы, религии, социальной 
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принадлежности, культуры, пола с равным уважением и вниманием; 
- предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах занятий; 
- признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами, 

обеспечивают условия для удовлетворения различных нужд; 
- разрабатывают задания, учитывая индивидуальные стили обучения; 
- предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и 

самостоятельной работы. 
Педагоги в своей работе учитывают условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, уважают и признают достижения родителей в деле воспитания и развития детей. 
Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и отдельных 
воспитанников: 

- беседуют с каждым ребенком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 
- предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 
- используют материалы и оборудование, отражающие многообразие детей и семей, 

представленных в группе.  
Родителям предоставляются материалы или списки рекомендованной литературы для 

получения дополнительных знаний о развитии ребенка с учетом индивидуальных особенностей 
развития. 

Значимость сотруднической роли включения семей в образовательную работу с детьми 
в детском саду 

 
Значимость сотруднической роли включения семей в образовательную работу с детьми в детском саду 

- эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, 
причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым 
жизненным задачам; 

- физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, 
познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться; 

- непрерывное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя приносит большую пользу 
семьям, т.к. возможность поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться вопросах 
развития детей, научиться некоторым «премудростям» работы с детьми и дома применять полученные навыки; 

- наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что не 
нужно сравнивать одних детей с другими, а надо видеть и оценивать развитие одного ребенка раньше и теперь; 

- в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько многому дети учатся через 
игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя и 
осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как учатся самооценке; 

- родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития 
альтернативного мышления, для анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают в 
социальном развитии дети – находят друзей, учатся работать вместе с другими детьми, как они учатся друг у 
друга. 

Значимость присутствия родителей для детей  
- они общаются с семьями других детей, которые представляют разнообразные культуры, что даѐт 

возможность более глубокого понимания других культур; 
- каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от взрослых, так как меняется 

соотношение детей и взрослых в группе; 
- улучшается отношение и доверие к детскому саду со стороны детей, укрепляется чувство защищенности 

в процессе совместной работы педагогического коллектива и родителей; 
- расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и опыта; 
- дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха. 
 

Предусмотрена индивидуальная поддержка развития воспитанников в семье. Таким образом, 
привлечение родителей к работе с детьми в группе создает дополнительные возможности для 
всех участников образовательного процесса и позволяет, наконец-то, реализовать сложный, с 
точки зрения педагогов, индивидуальный подход Предусмотрено регулярное изучение 
потребностей семьи в педагогической поддержке (не реже 1 раза в год).  Предусмотрено 
планирование и осуществление регулярной индивидуальной поддержки развития детей в семье. 
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Выделены пять уровней участия семей в жизни детского сада  
Построение взаимоотношений с семьями осуществляется на основе индивидуализации, 

признания за семьей права выбора характера и степени своего участия в совместной с 
педагогами деятельности: 

 оказание разовой помощи; 
 участие в организации образовательной работы с детьми в разных формах 

образовательной деятельности, в том числе, в деятельности в центрах, на занятиях, в 
совместной деятельности; 

 участие в качестве постоянных добровольных помощников; 
 участие в принятии решений относительно своего ребенка или группы, которую 

он посещает, инициирование действий и проектов «для своих»; 
 участие в обсуждении вопросов и принятие решений, касающихся деятельности 

детского сада в целом (в управление). 
Выделение уровней не означает, что каждая семья в процессе взаимодействия с детским 

садом будет продвигаться от одного уровня к другому.  
Формы и способы участия родителей в ежедневной жизни группы 

Участие в утреннем и итоговом сборах, в деятельности в Центрах активности. 
Участие в планировании работы группы.  
«Приглашение детей группы к себе на работу, домой. 
 Участие в работе семейной гостиной - помощь в консультировании других 

родителей. 
 Помощь в изготовлении материалов для каждой новой темы проекта, в подборе 

заданий, ксерокопировании карточек. 
 Сопровождение детей на прогулках за пределами детского сада. 
 Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. 

Проводятся мероприятия, цель которых — формирование (в т. ч. у родителей воспитанников 
группы) толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

Содержание общения с семьями воспитанников младшего дошкольного возраста 

Содержание общения Содержательно-методические 
линии 

Этот особенный возраст: поощрение самостоятельности Познавательная 

Помогаем детям справиться со своими чувствами, доверительное 
общение с ребенком в семье 

Ценностная 

Коммуникативная 

О влиянии семейных отношений на духовно-нравственное 
развитие ребенка: уроки доброты 

Ценностная 

Коммуникативная 

Причины детского непослушания Познавательная 

Как говорить, чтобы дети вас слышали; как слушать, чтобы дети 
с вами говорили. Как помогать ребенку, не лишая самостоятельности 

Коммуникативная 

Игры, которые лечат; игры, которые обогащают сенсорный, 
эмоциональный и речевой опыт ребенка 

Коммуникативная 

Познавательная 

Совместные игры с ребенком как способ познания 
индивидуальных особенностей своего ребенка.  

Коммуникативная 

Познавательная 

Телевизор в жизни семьи Познавательная 

О силе влияния родительского примера  Ценностная 

Организационно-рефлексивная 

Зачем учиться быть родителем?  Ценностная 

Организационно-рефлексивная 

 

Родителям доступны информационные ресурсы, которые они могут использовать для 
расширения собственных знаний о развитии ребенка и осведомленного участия в нем 
(информационные, литературные, аудио- и видеоматериалы). Для ребѐнка семья - это среда, в 
которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и 
интеллектуального развития. Детский сад создает условия для активного участия родителей 
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(законных представителей) в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 
(законные представители) привносят в жизнь детского сада свои особые умения. 

Пространство группового помещения и ДОО в целом, а также внешняя территория ДОО, 
позволяют организовать деятельность по выбору детей, в том числе, детей с ОВЗ во всех 

образовательных областях в различных формах образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Образование в детском саду -  ориентированное на ребенка: 
1. Развивает у детей способность к сотрудничеству с разными взрослыми и 

сверстниками. 
2. Усиливает у детей самоконтроль, чтобы они могли сами справляться с 

трудностями. 
3. Поощряет развитие у детей уверенности и независимости. 
4. Развивает навыки общения, умение объяснить и отстоять свою точку зрения. 
5. Развивает критическое мышление. 
6. Развивает усидчивость. 
7. Развивает умение действовать по инструкции взрослого. 
8. Позволяет детям оставаться детьми, они чувствуют себя комфортно и безопасно. 
9. Усиливает любознательность детей, их стремление исследовать новое. 
10. Предполагает знания, обязательные для каждого ребенка. 
11. Способствует развитию навыков осознанного регулирования поведения. 
12. Сохраняет спонтанную игру, как важный учебный опыт. 
13. Позволяет детям иметь свое мнение. 
14. Позволяет детям самоутверждаться и иметь повышенную самооценку. 
15. Побуждает детей задавать вопросы. 
16. Позволяет детям принимать решения по поводу своего обучения. 
17. Учитывает разные интересы детей. 
18. Включает родителей. 
Конкретные ожидаемые результаты по взаимодействию с семьей: 

- внедрение программы в работу детского сада даст возможность активизировать родителей, 
что будет способствовать установлению диалога ДОУ – семья. Это даст возможность 
сформировать активную родительскую позицию, актуализирует полученные знания, поможет 
родителям посмотреть на конкретные ситуации глазами детей, понять их. 
- Отношение педагогов к сотрудничеству с родителями, у педагогов потребность в постоянном 
росте профессионального мастерства, уровня самообразования, эрудированности. 
- Использование нетрадиционных форм работы с родителями повысит уровень включенности 
родителей в воспитательно –образовательный процесс группы. 

 

ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Содержание образования в части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, выстроено по модулям образовательной деятельности, на основе 
авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов 
детей, членов их семей и возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 
«Мир Без Опасности». «Мир Без Опасности» — авторская программа нового поколения, 
разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры 
безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает 
следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, 
экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет стратегию, целевые 
ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, 
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психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга). 
Раскрывает принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Предлагает варианты адаптации программного содержания к запросу особого ребенка. 
Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, 
отражающих путь развития человеческой культуры и общества (взаимосвязь 
культуротворчества и нормотворчества). 

Содержательный раздел включает  два контента:  
1) современное понятие о безопасности личности, общества, государства: 

информационный ресурс для руководителей и педагогов ДОО;  

2) систему образовательной работы. Содержание программы «Мир Без 

Опасности» охватывает следующие виды детской безопасности:  
• витальная (жизнь и здоровье ребенка), 
 • социальная,  
• дорожная,  
• пожарная,  
• экологическая,  
• информационная.  
Основная часть программного материала направлена на формирование культуры 

безопасности личности. Пропедевтический курс включает адаптированное содержание, 
связанное с формированием начальных представлений о безопасности общества и государства 
(в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста). Содержание 
образовательной работы по формированию культуры безопасности спроектировано на основе 
многоуровневой интеграции задач и содержания всех пяти образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программное содержание 
представляет собой авторский вариант проектирования образовательной деятельности, 
направленной на формирование культуры безопасности личности в дошкольной 
образовательной организации — второй младшей, средней, старшей и подготовительной к 
школе группах. Содержательный раздел образовательной программы «Мир Без Опасности» 
включает два контента:  

1) контент для руководителей и педагогов дошкольной образовательной организации, 
который, в свою очередь, раскрывает два вопроса: современное понятие о безопасности и 
стратегию проектирования содержания образовательной работы, нацеленной на формирование 
культуры безопасности ребенка в образовательном пространстве; 

2) контент для детей дошкольного возраста в динамике проектирования содержания, 
согласованного с целевыми ориентирами и планируемыми результатами освоения программы 
«Мир Без Опасности». Термин «контент» - калька с английского языка (англ. content - 

содержание). Контент - понятие собирательное, это любой вид информации, который 
составляет содержание информационного ресурса, включая информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ). 

Современное понятие о безопасности: 
Безопасность- состояние общественных отношений, при котором личность, социальная 

группа, общность, народ, страна (государство) может самостоятельно, суверенно, без 
вмешательства и давления извне свободно выбирать и осуществлять свою стратегию 
международного поведения, духовного, социально-экономического и культурного развития. 
Безопасность— многозначное понятие, которое интерпретируется, прежде всего, как 
защищенность и низкий уровень риска, в случае реализации которого возникают негативные 
последствия (вред) в отношении человека, общества или любых других субъектов, объектов 
или их систем. Основные объекты безопасности. К основным объектам безопасности относятся 
личность (ее права и свободы), общество (его материальные и духовные ценности), государство 
(его конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность). Реальная и 
потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и внешних источников 
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опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней 
безопасности. Виды безопасности. Исходя из широкого понятия о безопасности и разнообразии 
ее объектов, можно выделить следующие виды безопасности:  

• международная; 
 • государственная;  
• национальная;  
• политическая;  
• социальная;  
• экономическая;  
• безопасность жизнедеятельности человека; • безопасность личности; • 

информационная;  
• экологическая; 
 • космическая; 
 • климатическая;  
• геологическая;  
• дорожного движения;  
• транспортная;  
пожарная;  
• техническая;  
• техника безопасности;  
• военная; 
 • пограничная;  
• санитарная; 
 • инфекционная;  
• вирусная и др.  
Социальная безопасность представляет собой такое состояние социальных 

взаимодействий и общественных отношений, которые исключают политическое, 
экономическое, духовное подавление личности и социальных групп, применение насилия и 
вооруженных сил по отношению к ним со стороны государства и (или) других социальных 
субъектов для достижения своих целей. Политическая безопасность - система мер, органов, 
функций государства и общества по защите политических интересов страны, народа, граждан, 
способствующая динамичному развитию всех сфер общества как в нормальных условиях, так и 
в ситуации конфликтов, рисков, неопределенностей. Международная безопасность - система 
политических, экономических, социокультурных отношений и конструктивных взаимодействий 
в гуманитарной и военной областях, исключающая любые формы дискриминации и диктата, 
обеспечивающая благоприятные возможности для социально-экономического и духовного 
прогресса всех государств, совместного решения глобальных проблем человечества на основе 
уважения общепринятых норм международных отношений и т.д. Действующее 
законодательство предусматривает многие виды безопасности. Так, Конституция РФ содержит 
правовые основания для выделения общественной безопасности и государственной 
безопасности, среди которых следует выделить главный интегрированный вид безопасности— 

национальную безопасность, важнейшими составными частями и взаимосвязанными 
элементами которой являются экономическая и информационная безопасность, поскольку 
экономические и информационные процессы сопровождают и опосредуют все сферы и отрасли 
государственного управления в широком и узком смысле. В соответствии с Концепцией 
национальной безопасности Российской Федерации, представляющей собой систему взглядов 
на обеспечение безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
во всех сферах жизнедеятельности, под национальной безопасностью Российской Федерации 
понимается безопасность ее многонационально народа как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в Российской Федерации. Согласно этой Концепции, 
национальные интересы России — это совокупность сбалансированных интересов личности, 
общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, 
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информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах.  
Безопасность человека — такое состояние человека, когда действие внешних и 

внутренних факторов не приводит к плохому состоянию, ухудшению функционирования как 
человека в целом, так и со стороны организма, сознания, психики, и не препятствует 
достижению определенных желательных для человека целей — бытовых, профессиональных, 
образовательных, коммуникативных, творческих и др. Безопасность личности — состояние 
защищенности человека от факторов опасности на уровне его личных интересов и 
потребностей; защита жизни, здоровья, достоинства, конституционных прав и свобод; 
обеспечение в полном объеме свободы совести и политических убеждений. Таким образом, 
безопасность личности — это более широкое понятие, которое вбирает в себя безопасность 
жизнедеятельности как важную составляющую часть. В современных условиях преступные 
посягательства и преступления против личности характеризуются: ростом организованной 
преступности, распространением заказных убийств и запугивания, сопряженного с насилием, 
угрозами и другими подобными действиями; использованием различных видов оружия, 
взрывных устройств, радиоактивных веществ; распространением похищений людей с целью 
вымогательства; совершением преступлений на межнациональной почве против конкретных 
личностей или групп и др. Безопасность, основанная на свободе, представляет собой систему 
мероприятий, направленных на защиту свободы человека, как главного условия реализации его 
интересов. Система мероприятий — это действия по защите или обеспечения определенного 
уровня безопасности. Конечная цель безопасности — достижение каждым человеком 
устойчивого состояния осознания возможности удовлетворения своих основных потребностей 
и обеспечения собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации. Безопасность — 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от 
потенциально и реально существующих угроз или (в идеале) отсутствие таких угроз. 
Центральным направлением в обеспечении государственной (и национальной) безопасности 
является создание безопасной среды для реализации прав и свободчеловека и гражданина.  

Основные принципы обеспечения безопасности: 

 • соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;  
• законность;  
• системность и комплексность применения федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими 
государственными органами, органами местного самоуправления политических, 
организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер 
обеспечения безопасности; 

 • приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;  
• взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с 
общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях 
обеспечения безопасности. 

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя  
• прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;  
• определение основных направлений государственной политики и стратегическое 

планирование в области обеспечения безопасности;  
• правовое регулирование в области обеспечения безопасности;  
• разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по вы 

явлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации 
последствий их проявления; 

 • применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности; • 
разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной 
техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения 
безопасности;  

• организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности; 
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 • координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности; 

 • финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым 
расходованием выделенных средств;  

• международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; • осуществление 
других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Методы обеспечения безопасности  
• предотвращение нападения 

(разрыв дистанции, уклоны, маскировка, заключение пакта о ненападении);  
• повышение устойчивости к деструктивным воздействиям (выработка и укрепление 

иммунитета);  
• создание системы защиты;  
• создание системы ликвидации последствий деструктивных воздействий; • уничтожение 

(изоляция) источников угроз. 
Средства обеспечения безопасности  
• средства коллективной защиты; 
 • средства индивидуальной защиты. Опасность — вероятность того, что может 

произойти или реально происходит какое-то нежелательное событие, несущее угрозу жизни 
и/или здоровью человека. 

Источники опасностей  
• естественные: землетрясения, наводнения, ураганы, тайфуны, космические (кометы, 

метеориты, солнечная активность), глобальное потепление и др.;  
• антропогенные: войны и конфликты, экологическая и техногенная опасность, 

опасности со стороны полей, излучений, химических веществ, психофизиологические и др.  
• Идентификация опасностей. 
Методы обнаружения опасностей  
• инженерный метод позволяет определить опасности, имеющие вероятностную природу 

происхождения;  
• экспертный метод направлен на поиск отказов и их причин (при этом создается 

специальная экспертная группа, в состав которой входят разные специалисты, дающие 
заключение);  

• социологический метод формируется путем опросов и применяется при определении 
опасностей в процессе исследования мнения населения; 

 • регистрационный метод заключается в использовании информации о подсчете 
конкретных событий, затрат каких-либо ресурсов, количестве жертв; 

 • органолептический метод предполагает использование информации, получаемой 
органами чувств человека (зрением, осязанием, обонянием, вкусом и др.) и др. 

Культура безопасности личности: образовательный контент для детей дошкольного 
возраста  

Вторая младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте закладываются основы бережного отношения детей к 
своему здоровью и здоровью других людей. Взрослый дает элементарные представления о 
ценности здоровья и здорового образа жизни, о полезной и вредной пище, о пользе физических 
упражнений, утренней зарядки, закаливающих процедур. У детей формируется интерес к 
правилам безопасного и здоровье сберегающего поведения. Педагог воспитывает осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, умение 
сообщать о своем самочувствии взрослому. Воспитатель беседует с детьми о правилах 
безопасного поведения по отношению к своему здоровью и объясняет, почему нельзя ходить в 
мокрой одежде и обуви, брать в рот неизвестные ягоды и плоды, есть грязные овощи и фрукты, 
есть слишком много сладкого, пить некипяченую воду. Учит детей соблюдать правила 
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безопасного поведения по отношению к здоровью других детей, напоминает во время игр в 
помещении и на участке, что нельзя бросать песок, палки, толкать других детей, обижать 
грубыми словами, отказываться сотрудничать, провоцируя у других детей плохое настроение и 
стресс. Следует радоваться тому, что кто-то уже умеет делать полезные и интересные вещи. 
Здоровье человека, и тем более ребенка, во многом определяется его эмоционально-

психическим состоянием, которое зависит от системы взаимоотношений с ближайшим 
окружением: с родителями, педагогами, другими детьми. Важнейшее условие для 
эмоционального здоровья ребенка — его отношения с семьей, ощущение родительской любви и 
безусловного принятия близкими ребенка таким, каков он есть. Для детей младшего 
дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще всего приобретается невербальным 
путем, через тактильные взаимодействия.  

У детей четвертого года жизни важно пробудить интерес к изучению себя, своих 
физических возможностей. В этом возрасте совершенствуются умения различать и называть 
органы чувств (рот, нос, уши, глаза). Воспитатель продолжает знакомить детей с внешним 
строением тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их роли в 
жизни человека, о том, как ухаживать за ними. В младшем дошкольном возрасте 
совершенствуются умения детей правильно осуществлять процессы умывания, купания, мытья 
рук с использованием мыла (при незначительной помощи взрослого), элементарно ухаживать за 
внешним видом. Воспитатель побуждает детей пользоваться только индивидуальным 
полотенцем, расческой, носовым платком; обращает внимание на то, что при кашле и чихании 
нужно прикрывать нос и рот носовым платком. Развиваются умения детей одеваться и 
раздеваться (при участии взрослого). Воспитатель поддерживает стремление детей к 
самостоятельным действиям. Воспитывается потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. Во время умывания, мытья рук воспитатель обращает 
внимание детей на то, что нужно вовремя закрывать кран, объясняет, почему к воде нужно 
бережно относиться. Дети осваивают правила культурного поведения во время приема пищи 
(тщательно пережевывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» полный рот, не разговаривать 
с полным ртом, не кричать и не смеяться за столом); дети приобретают навык есть без помощи 
взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой). Знакомятся с техникой чистки 
зубов. Воспитатель приучает детей полоскать рот после каждого приема пищи, побуждает 
детей чистить зубы утром и вечером. Взрослый учит детей безопасному поведению: не 
дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно обращаться с острыми предметами, не 
просовывать руки, голову между прутьями решеток, не вставлять в электрические розетки 
пальцы или какие-либо предметы. Принятие ребенка другими сверстниками, установление с 
ними дружеских взаимоотношений также в значительной степени влияет на эмоциональное 
состояние ребенка и, таким образом, сказывается на его психофизическом здоровье. Младшие 
дошкольники предпочитают общение со взрослым, испытывают потребность в сотрудничестве 
с ним. Воспитатель поддерживает эту потребность, поощряет попытки делиться своими 
впечатлениями, разговаривать вежливо и уважительно. Взрослый развивает интерес к 
сверстникам, способствует установлению добрых отношений между детьми, помогает им 
лучше узнать друг друга. В играх, общении взрослый учит детей проявлять отзывчивость к 
переживаниям; поощряет желание пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Воспитатель 
привлекает детей к участию в общем деле: в коллективных играх, совместной продуктивной 
деятельности, в слушании сказок, в рассматривании иллюстраций, в уборке игрушек и т.д. Дети 
осваивают способы взаимодействия друг с другом: учатся спокойно играть, не мешая друг 
другу; играть рядом, делиться игрушками, вместе разыгрывать небольшой игровой сюжет, 
выполнять простые поручения. Взрослый помогает ребенку перейти от одиночной игры и игры 
рядом к ролевой игре, поощряет стремление детей играть рядом с товарищем в игровом уголке, 
что способствует возникновению и укреплению доброжелательных отношений между детьми. 
При возникновении конфликтов между детьми воспитатель выслушивает детей, старается 
понять их потребности и желания, дает возможность вместе найти конструктивные способы 
разрешения конфликтных ситуаций (договриться, помириться и т.д.). Воспитывая предпосылки 
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(начала) культурного общения, правильного поведения в быту взрослые учат ребенка 
приветливо здороваться и прощаться, называть сверстника по имени, взрослого по имени и 
отчеству, вежливо обращаться с просьбой, благодарить за помощь, угощение. Наблюдая за 
детьми в быту, воспитатель обращает внимание на их поведение за столом, в помещении; 
приучает замечать неполадки в собственной одежде и обуви, окружающих предметах и 
находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их устранения. Здесь важен 
образец правильного поведения взрослых и детей старшего возраста. С помощью воспитателя 
ребенок начинает уверенно ориентироваться в своей группе, осваивает места расположения 
игрушек, игрового оборудования, понимает, что у всех детей равные права на то, что находится 
в групповой комнате. Осваивает правило «Каждой игрушке свое место». 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В организационном разделе Программы описана система условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,  способы 
реализации принципов дошкольного образования в образовательной деятельности, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических условий, 
- материально-технического обеспечения группы,  

- методических материалов и средств обучения и воспитания,  
- режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, образовательных потребностей,  
- организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- нормативных, нормативно-методических документов как основы формирования 

Программы. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Для успешной реализации Программы предусмотрено обеспечение следующих 
психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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Для реализации Программы предусмотрено обеспечить условия, необходимые для 
создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 
возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим 
детским сообществом как полноценного «игрока»(партнера по игре). Поэтому одной из 
основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором 
каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

 Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении 
комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности 
самого ребенка в общении со взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует 
изменение его форм. В 3-5 лет - взрослый является источником познания, способным ответить 
на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их причин и 
взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном 
внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. Исходя из этого, вся 
образовательная работа строится на диалогическом (а не монологическом) общении, 

реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную 
потребность в типе общения со взрослым. 

  Все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну 
общую составляющую - потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте 
каждый педагог понимает, что чувство любви к детям для педагога - необходимые качества, без 
которых нельзя сформировать те же чувства у детей. 

 А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», 
выделил феномен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных 
эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей 
при выполнении задания, сопереживательного диалога с героями художественной литературы. 
Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса существенно 
повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития ребенка: 
познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержки его чувства 
собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 
чувствует, что его ценят и принимают, таким, какой он есть, могут выслушать и понять. 
Взрослые проявляют чуткими к эмоциональным состояниям детей,  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагог: 
- общается с детьми в позитивном ключе, без обвинений и угроз 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 
поделиться своими переживаниями и мыслями 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения  
- создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно 

значимым для них событиям и явлениям, в том числе – происходящим в детском саду, при 
помощи разных культурных средств: через проигрывание, рисунок, движение и т.д.   

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 
и могут, при желании, побыть одни или в небольшой группе детей. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть 
образовательной среды, представлена специально организованным пространством, 
материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности, сформированных по 
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разновозрастному принципу, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей их здоровья и  развития.  

Предусмотрена регулярная работа по обеспечению безопасности группового помещения 
(по соответствующей организации пространства и его обустройства). Имеются инструкции по 
обеспечению безопасности группового помещения. 

Групповое помещение ДОО организовано таким образом, что педагог может держать в поле 
зрения всех детей, присмотр не затруднен нагромождением мебели и т. п. В групповом 
помещении имеются информационные стенды с указанием телефонов экстренных служб и 
описанием правил поведения в экстренных ситуациях. В групповом помещении имеются все 
средства реагирования на чрезвычайные ситуации. Все потенциально опасные места 
группового помещения изолированы. 

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами Программы, среда в  группе  

обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы 
(участок ("открытая площадка"), а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
авторских образовательных программ. 

Игровые центры становятся в некотором смысле экспериментальными лабораториями: 
детям разрешается брать любые материалы, размещенные в открытых контейнерах, и 
использовать их в соответствии со своими целями. Воспитатели выступают в роли помощников 
ребенка. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в детском саду является не только 
развивающей, но и развивающейся, обеспечивает возможность реализации разных видов 
детской активности, в том числе игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений литературы и фольклора, 
музыкального и изобразительного творчества, конструктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. Оснащение пространства не 
затрудняет перемещение детей и взрослых. Мебели достаточно, чтобы разместить без 
нагромождения необходимые игрушки, материалы и пр. Достаточно расходных материалов для 
реализации предусмотренной образовательной деятельности. 

РППС спроектирована с учетом принципов ее формирования ФГОС ДО: 
• содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
• трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей; 

• полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных 
материалов) в разных видах детской активности; 

• доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

• учет климатогеографических особенностей Среднего  Урала; 
      При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса, в заданных 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической. Для оформления используются материалы, 
соответствующие возрасту детей, не несущие негативный смысл. В оформлении  используются 
рисунки детей, фотографии детей и свежие результаты их творчества. 

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный 
выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Среда в группах не ограничивает 
детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможность для проявления, развития и 
реализации разнообразных идей, приобретения опыта, достижению своей цели, обретения 
ребенком уверенности в себе. РППС создает условия для личностных, радостных для него 
открытий, способствует развитию навыков партнерского общения, работы в команде, 
взаимопомощи, социального взаимодействия, формирует у детей поисковый, активный, 
самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для 
личностного роста каждого ребенка. 
Помещения ДОО безопасны для всех детей, полностью соответствуют требованиям СанПиН и 

нормативам, правилам пожарной безопасности и др. нормативно-правовым требованиям в 
сфере безопасности помещений.  

Развивающая среда в группах детского сада, ориентирована на ребенка, строится на 
следующих принципах: 

- принцип комфортности; 
- принцип целесообразной достаточности; 
- принцип доступности; 
- принцип превентивности; 
- принцип личной ориентированности; 
- принцип баланса инициатив детей и взрослых. 
Материалы каждого из центров активности: 
- отражают особенности реального мира; 
- побуждают к дальнейшим исследованиям; 
- соответствуют интересам и уровню развития детей; 
- обеспечивают дальнейшее развитие детей; 
- имеются в достаточном количестве; 
- доступны и привлекательны; 
- систематизированы и снабжены надписями и символами. 
Пространство обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых. Пространство обеспечивает возможности для свободной игры детей. Для 
обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 
предусмотрено следующее.  
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 
детей, созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 
со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 
интересами. На прилегающей к зданию детского сада территории также выделены зоны для 
общения и совместной деятельности.  

В групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В предметно-пространственной среде обеспечены условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортного общения.  

В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, 
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 
предметы-заместители.  

Для обеспечения условий познавательно-исследовательского развития детей выделены 
зоны, оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей. 

В предметно-пространственной среде обеспечены условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и территория оформлены с художественным вкусом; 
выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В развивающей предметно-пространственной среде самостоятельная деятельность детей 
рассматривается как компонент образовательного процесса, так как самостоятельная 
деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую очередь 
развивающей предметно-пространственной средой.  

Среда организуется с учѐтом возможности для детей играть и заниматься отдельными 
подгруппами, по интересам, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей. Основная задача педагога – создавать положительное 
состояние у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Предусмотрено регулярное обновление элементов развивающей предметно-

пространственной среды для организации самостоятельной деятельности детей (внесение 
атрибутов для игры, трафаретов для раскрашивания, размещение материалов для 

познавательной деятельности и др.), с учетом задач и направленности реализуемых проектов. 
Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном количестве (в разных 
центрах). Коробки - легкие, вместительные и располагаются на полках таким образом, чтобы   
ими было легко и удобно пользоваться. Коробки систематизированы и снабжены 
необходимыми надписями и символами.  

В групповых комнатах соблюдаются дидактические правила организации развивающей 
среды. 

Дидактические правила организации развивающей среды:  
Центры активности - четко выделены. 
Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих центрах 

активности. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном 
им порядке. Центры активности и материалы помечены ярлыками и снабжены четкими 
надписями. Мебель и оборудование в группе и на участке расположены таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность передвижения детей. Места для спокойных и шумных игр разделены 
таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум отрицательно влияет на 
уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться.  

Детские работы и необходимые выставляются на уровне, удобном детям для 
рассматривания и обмена мнениями.  



 

 91 

Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной 
самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-пространственной среде 
детского сада является: 

- действия ребенка в разнообразной предметной среде; 
- предоставление ребенку выбора дел по интересам; 
- индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 
- воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и 

приемов работы с материалами и оборудованием. 
Предусмотрено создание трансформируемой в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей РППС, необходимой 
для реализации разных форм образовательной деятельности по выбору детей: игр, 
познавательно- исследовательской, двигательной, музыкальной деятельности и пр. (напр., 
книжный уголок, кукольный театр, центр науки, центр движения и пр.). Не менее 4 выделенных 
зон. Предусмотрено создание содержательно-насыщенной, вариативной и полифункциональной 
предметно- пространственной среды для освоения всех образовательных областей с учетом 
потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников. 
Предусмотрено создание и оснащение пространства для отдыха и уединения детей в течение 
дня. 

Направленность центров на совместную, индивидуальную деятельность детей 

Организация и оснащение пространства: соответствует возрастным особенностям 
воспитанников. Обустройство пространства не затрудняет активное движение детей и 
взрослых. Пространство оснащено оборудованием и материалами, соответствующими возрасту 
детей и требованиям Программы. 

Центр активности Направленность материалов на 

Литературный центр 

(Центр грамотности и 
письма) 

- побуждение детей к участию в беседах, рассказыванию историй из собственного 
опыта и т. п. 
- развитие диалогической и связной речи; 
- обогащение словаря, пониманию смысла слов, освоению словообразования; 
- развитие звуковой культуры речи; 
- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 
- развитие интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению в школе. 

Центр сюжетно-ролевой 
игры (драматизации) 

- развитие активной и пассивной речи; 
- помощь детям в освоении модели поведения во взаимоотношениях людей; 
- развитие органов чувств; 
- развитие представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 
-  решение проблем; 
- стимулирование творческого начала, креативности; 
- развитие самооценки и самоуважения; 
- освоение способов выражения эмоций и чувств; 
- развитие общую и мелкую моторику. 

социальное развитие - возможность практиковаться в разрешении конфликтов 

- понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда играть 
интереснее и приятнее; 

эмоциональное развитие - помощь ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, 
осмыслению и принятию неприятных событий его жизни; 
-  понимание своих сильных и слабых сторон, способность лидировать или 
подчиняться; 

интеллектуальное 
развитие 

- установление связи между различными явлениями, развитие когнитивных навыков; 
- реализацию своих планов, развитие представлений о прошлом, настоящем и 
будущем; 
- развитие творческого начала; 
- стимулирование умственного развития благодаря 

вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении и общении; 
развитие элементарных 
математических 
представлений 

- постижение таких понятий, как: «столько - сколько», «достаточно», «слишком 
мало»; 
- знакомство с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже»; 

Центр - развитие креативности, любознательности, воображения и инициативы детей; 
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искусств - успешности и повышения самооценки; 
- получение опыта творчества на основе разнообразия материалов; 

эмоциональное развитие выражение чувств и собственных представлений 

об окружающем мире; 
- возможность эмоциональной разрядки; 
- проявление чувства удовлетворения от создания собственного продукта; 
- на радость от ощущения собственной успешности; 

сенсомоторное развитие - развитие мелкой моторики; 
- развитие тактильного восприятия; 
- развитие остроты зрительного восприятия; 
- развитие крупной моторики; 
- приобретение опыта координации зрения и руки; 

социальное развитие - возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 
- воспитание уважения к чужим идеям. 
- обучение ответственности за сохранность материалов; 
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных 
замыслов; 

интеллектуальное 
развитие 

- знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 
- приучение к последовательности и планированию; 

художественно-

эстетическое развитие 

- формирование художественного вкуса; 
- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 
- развитие творческого самовыражения; 
- формирование способности ценить культурное и художественное наследие; 

Центр песка и воды - насыпание или наливание; 
- исследование; 
- совершенствование навыка счета; 
- освоение понятия «больше» и «меньше»; 

развитие элементарных 
математических 
представлений 

развитие естественно-

научных представлений 

- на классификацию плавающих и тонущих предметов; 
- на развитие представлений о свойствах тел объектов, предметов и их изменений; 

сенсомоторное развитие - развитие тактильных ощущений и мелкой моторики; 
- освоение тонких движений; 

речевое и социальное 
развитие 

- развитие необходимости договариваться  
- развитие диалога между детьми, позитивного социального взаимодействия; 
- развитие связной речи; 
- активное и естественное обогащение словаря; 

Центр науки 

и естествознания 

- развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 
- развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 
- формирование элементарных математических 

представлений о формах, размерах, объеме, величине, времени; 
- развитие восприятия; 
- развитие речи и других коммуникативных навыков; 
- формирование умения размышлять, сопоставлять, 
формулировать вопросы, делать собственные выводы; 
- обогащение эмоциональных переживаний; 
- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

Центр строительства - развитие творческого начала; 
- развитие речи, социальных навыков, математического и научного мышления и 
представлений о социальном окружении; 
- умение распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их соотношение;  
- приобретение опыта совместной работы; 

речевое развитие - расширение словаря детей; 
развитие социальных 
навыков 

- совместное планирование и реализацию замысла постройки; 
- приобретение социальных навыков; 

развитие мелкой и 
крупной моторики 

освоение следующих понятий: 
- размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, пространство, 
образец; 
- наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 
- горизонтально, вертикально; 
- равновесие, баланс, устойчивость; 
- измерение, счет; 
- сходство, различие; 
- равенство (два половинных блока равняются одному полному); 
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- упорядочивание по размеру или форме; 
- пробы и ошибки; 

развитие мелкой и 
крупной моторики 

- развитие общей и мелкой моторики; 
- умение действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 
уравновешивать их действовать в рамках заданного пространства; 
- развитие точности движений, глазомера; 
- совершенствование зрительного восприятия. 

 

Предусмотрена организация предметно- пространственной среды для пребывания 
воспитанников на свежем воздухе. Предусмотрено создание предметно- пространственной 
среды для обеспечения возможностей общения и совместной деятельности детей и взрослых на 
свежем воздухе. ППРС на участке трансформируемая в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей предметно- 

пространственной среды на свежем воздухе, необходимой для реализации разных форм 
образовательной деятельности по выбору детей: игр, познавательно- исследовательской, 
двигательной, музыкальной деятельности и пр. Участок оснащен информационными стендами с 
указанием телефонов экстренных служб и описанием правил поведения в экстренных 
ситуациях. 

Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует требованиям стандартов 
безопасности (ГОСТ Р52169- 2012 и пр.), позволяет быстро покинуть игровое пространство в 
случае чрезвычайных ситуаций. Все потенциально опасные для детей места участка 
изолированы. В зависимости от климатических условий внешняя территория ДОО оборудована 
навесами. 

 

3.3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Укомплектованность, профессионализм и квалификация кадров являются значимыми в 
реализации поставленных в Программе целей и задач, достижении целевых ориентиров ОП ДО. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

Каждая группа сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным 
работниками. Предусмотрено встраивание группы в систему взаимоотношений и 
взаимодействия в ДОО, обеспечения качественных условий реализации команды 
квалифицированных профессионалов, в детском саду работают педагоги - имеющие 
определенный уровень образования - обладающие значимыми профессиональными 
компетенциями, необходимыми для решения образовательных задач развития детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

   Предусмотрено регулярное профессиональное развитие педагогов (помимо проведения 
повышения квалификации). 

 

Сведения о педагогических и руководящих работниках детского сада 

Работающих с детьми 4 года жизни 
№ ФИО 

педагог
а 

Должност
ь, 
Телефон 

Электронн
ая почта 

Какое 
заведение 
окончено 

Стаж 
работы 

Катего
рия и 
дата еѐ 
присво
ения( 
по 
приказ
у) 

Тема по 
самообразовани
ю 

Курсы 
повышения 
квалификации(
год, название, 
кто проводил) 

1

. 

Южани
на А.Л. 

Ст.воспит
атель 

yuzhaninaa

l@mail.ru 

УГПУ  
Магистрат

14 Высша
я  

Использование 
инновационных 

ГАОУДПО 
ИРО по 
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89826731

913 

ура, 
2014г 

25.12.1

8 по 
25.12.2

3 

технологий как 
средство 
повышения 
профессиональн
ой 
компетентности 
педагогического 
коллектива 

программе  
«Организация 
методического 
сопровождени
я развития 
профессиональ
ных 
компетенций 
педагогически
х работников 
дошкольного 
образования и 
начального 
общего 
образования», 
24ч., 2019г.  

2 Жеребч
иковаС.
В. 

Музыкаль
ный 
руководит
ель 

89920280

873 

svetlanazh

erebhikova

@yandex.r

u 

Каменск 
Уральское 
педагогич
еское 
училище 

31 1КК Развитие 
вокальных 
навыков через 
непосредственно 
образовательную 
деятельность 
детей старшего 
дошкольного 
возраста . 

Организацион
но-

методические 
основы 
осуществления 
образовательн
ого процесса 
по 
дополнительн
ым 
общеобразоват
ельным 
программам. 
2017г 
Красноуфимск
ий 
педагогически
й колледж. 

3 Якимов
а С.Е.  

Воспитат
ель  
8-999-

5638370 

sveta.jacki

mova2012

@yandex.r

u 

 

Красноуф
имский  
Аграрный 
колледж 
2009-2012 

г 

1 - 

Приня
та на 
работу 
с 1 
ноября 
2018г 

«Развитие 
сенсорных 
способностей 
дошкольников 
через 
дидактические 
игры» 

  диплом о  
Профессионал
ьной  
Переподготовк
е 2015 год 
«Дошкольное 
образование» 

4 Малыш
ева С.Г. 

Воспитат
ель 

8-953381-

1883 

Malishevas

q2008@ma

il.ru 

Нижнетаг
ильский 
гос .пед. 
институт 

1996г. 

30 1КК 

2022г. 
«Развитие 
мелкой 
моторики 
младших 
дошкольников 
посредством 
здоровьесберега
ющих 
технологий» 

 

ИРО 
«Воспитатель 
дошкольной 
организации» 
2019 год 

5 Кокшар
ова 
Е.Ю. 

Инструкт
ор по 
физическ
ому 
развитию 

89122245

292 

elena.kocs

h@yandex.

ru 

Красноуф
имское 
педагогич
еское 
училище 

25 1КК 

2022г. 
Здоровьесбереже
ние как одна из 
форм 
инновационных 
технологий при 
работе с детьми 
дошкольного 
возраста 

Переподготовк
а «Педагог 
физической 
культуры», 
2017г 
Красноуфимск
ий 
педагогически
й колледж. 

6 Елагина 
Н.А. 

Учитель 
дополнит
ельного 

draznylkin

a@ramblev

.ru 

УРГПУ 4 1КК Формирование 
композиционных 
умений у детей 

Написание 
программы для 
работы с 
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образован
ия 

старшего 
дошкольног 
возраста по 
средством 
дидактической 
игры 

детьми с 

ограниченным
и 
возможностям
и 2017 год 

7 Филато
ва И.Н. 

Психолог  
89024422

163 

 

Irina.fil76

@yandex.r

u 

Ижевский 
институт 

8 ВКК Создание 
программы по 
развитию 
эмоционально – 

волевой сферы 
дошкольников  

Проектирован
ие 
индивидуальн
ого 
образовательн
ого маршрута 
как средство 
социализации 
ребенка в 
условии 
образования 
2017 год 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
В детском саду обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, а также: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке и обсуждении ОП 
ДО, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды 
осуществления образовательной деятельности; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

Сведения об оборудованных спец. помещениях 

№п\п Наименование 
помещения 

Назначение  Оснащение  

1 Раздевалка ____ 
кв.м. (1 этаж) 

Организация  приема  детей.  
Информационно-

просветительская 

работа с родителями 

Шкафчики (детские) для одежды,  
скамейки, 
информационные стенды для 

родителей  

2 Групповая  ____ 

кв.м. (1 этаж) 
Организация  образовательной  
деятельности  детей,  игровой, 
совместной,  самостоятельная  
деятельности  детей,  
организация 

оздоровления, закаливания 

Столы детские, стулья детские, 
полка для игрушек,   полка для 
книг, стеллажи для 
игровогоматериала,. 

3 Спальная  ___ кв.м 
(1 этаж) 

Организация дневного сна, 
отдыха детей 

Кроватки с постельными 
принадлежностями, письменный 
стол, 
шкаф для методического 
обеспечения  
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3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  

Образовательная 
область 

Программы, 
технологии 

Методические 
пособия и материалы 

Учебно-наглядные 
пособия и материалы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Примерная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования (одобрена 
решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 
общему 

образованию.  
«Истоки: Примерная 
основная 

 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования.» —5-е 

изд - М.: ТЦ Сфера, 
2015. 

«Развивающие занятия с 
детьми 3-4 лет», 
Парамонова Л.А. М.: 
2014 

«Хрестоматия для 
младшей группы». 
Книжное литературно- 

художественное  издание  
для  детей  дошкольного  
возраста, 
составитель Юдаева М.В., 
ООО «Самовар-книга», 
2015 

«Трудовое воспитание в 
детском саду. Для 
занятий с детьми 3-7лет», 
методическое пособие, 
Куцакова Л.В., М.:  
«Конспекты занятий во 2 
мл.группе д/с»  
В.Н.Волчкова, ТЦ 

«Годовой курс занятий, 3-

4 года», М.А. Жукова, 
Москва, «Умка», 2018г 

 

Картинный  и  
дидактический  материал  
по 

лексическим темам, 
развивающие игры 

Дополнительная 

познавательная  
литература, необходимая 
для 

организации 
образовательного 
процесса, а так 

же  дидактический 

материал, картотека 
прогулок, аудио и видео- 

картотека 

Познавательное 
развитие 

Примерная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования (одобрена 

решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 
общему 

образованию.  
 

«Истоки: Примерная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования.» —5-е 

изд - М.: ТЦ Сфера, 
2015. 

«Развивающие занятия с 
детьми 3-4 лет», 
Парамонова Л.А. М.: 
2014 

«Дидактическая игра – 

средство развития 
дошкольников 3-7 

лет». Методическое 
пособие, М.: «ТЦ Сфера», 
2015 

«Наш дом – природа» 
Н.А. Рыжова, М., 2005 

«Познавательное 
развитие дошкольников в 
игре» Давидчук; 

«Годовой курс занятий, 3-

4 года», М.А. Жукова, 
Москва, «Умка», 2018г 

 

Картинный  и  
дидактический  материал  
по лексическим темам, 
развивающие игры  

Дополнительная 
методическая и 

Познавательная 
литература, необходимая 
для организации 
образовательного 
процесса, а так же 
дидактический материал, 
раздаточный 

материал , картотека 
прогулок, аудио и видео- 

картотека  
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Речевое развитие Примерная 
образовательная 

Примерная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования (одобрена 
решением 
федерального учебно-

методического 

объединения по 
общему 

образованию. 
«Истоки: Примерная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования.» —5-е 
изд - М.: ТЦ Сфера, 
2015 

 

«Развивающие занятия с 
детьми 3-4 лет», 
Парамонова Л.А. М.: 
2014 

«Учимся говорить 
правильно», Комратова 
Н.Г М.: «ТЦ Сфера», 
2004 «Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 

действительностью» Н.В. 
Алешина, М., 2003 

«Годовой курс занятий, 3-

4 года», М.А. Жукова, 
Москва, «Умка», 2018г. 
 

Картинный  и  
дидактический  материал  
по лексическим темам, 
развивающие игры  

Дополнительная 
методическая и 

Познавательная 
литература, необходимая 
для организации 
образовательного 
процесса, а также
 дидактический 
материал, раздаточный 

материал , картотека 
прогулок, аудио и видео- 

картотека  

   

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Примерная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования (одобрена 
решением 

федерального учебно-

методического 
объединения по 
общему 

образованию. 
«Истоки: Примерная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования.» —5-е 
изд - М.: ТЦ Сфера, 
2015 

«Развивающие занятия с 
детьми 3-4 лет», 
Парамонова Л.А. М.: 
2014; 

«Годовой курс занятий, 3-

4 года», М.А. Жукова, 
Москва, «Умка», 2018г 

 

Картинный  и  
дидактический  материал  
по лексическим темам, 
развивающие игры  

Дополнительная 
методическая и 

Познавательная 
литература, необходимая 
для организации 
образовательного 
процесса, а также  
дидактический материал, 
раздаточный 

материал , картотека 
прогулок, аудио и видео- 

картотека  

  

Физическое 
развитие 

Примерная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования (одобрена 
решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 
общему 

образованию 

 

«Истоки: Примерная 
основная 

образовательная 
программа 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 
ДОУ. 
– Воронеж ТЦ «Учитель», 
2005 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия с 
детьми, 4-5 лет. – 

М.Просвещение, 1988 

Рунова М.А Двигательная 
активность ребенка в 
детском саду – 

 

Оборудован 
физкультурный зал. 
Имеется все 

необходимое  
оборудование  и  пособия  
для занятий  физической 
культурой, 
дыхательной гимнастики 
Дополнительную  
методическую 

необходимую для 
образовательного 
процесса, 
а так же дидактический 
материал, раздаточный 

материал расположен в 
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дошкольного 
образования.» —5-е 
изд - М.: ТЦ Сфера, 
2015 

методическом кабинете 

под соответствующей 
маркировкой, 
дыхательной гимнастики, 
ленивой гимнастики, 
артикуляционной 
гимнастики 

 

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (сентябрь-май) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности детей на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план Программы, разработан в соответствии с нормативными правовыми 
документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013 № 
1155 (далее – ФГОС ДО); 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 (с изменениями). И 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования (далее – ОП ДО) на 2022-2023 учебный год При необходимости, может быть 
реализован индивидуальный учебный план, на основе индивидуализации содержания ОП ДО с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка.  

Циклограмма образовательной деятельности (комплексно-тематический план) 
 

Период(сроки) Тема 

1 неделя сентября День знаний 

2-3 неделя сентября Правила дорожного движения 

4 неделя сентября Осень золотая 

1-2 неделя октября Дары осени 

3-4 неделя октября Пожарная безопасность 

1-2 неделя ноября Дикие и домашние животные 

3-4 неделя  ноября День матери 

1-2 неделя  декабря Зима 

3-4 неделя декабря Новый год 

2-3 неделя января Зимние праздники 

4 неделя января Зимние забавы 

1 неделя февраля Транспорт в моѐм городе и селе 

2,3,4 неделя февраля Наша Армия 

1 -2 неделя  марта 8 марта 

3-4 неделя марта Наши права 

1 неделя апреля Декада здоровья 

2-3 неделя апреля Космос 

4 неделя апреля Весна 

1 неделя мая Праздники весны 

2 неделя мая Пожарная безопасность 

3-4 неделя мая Правила дорожной безопасности 
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3.7.  РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Установленный режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, и нормативам СанПиН, учитывает 
особенности организации работы с детьми в группе общеразвивающей направленности, 
сформированной по разновозрастному принципу. Предусмотрена работа по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников. 

Режим дня, скорректирован с учѐтом работы детского сада (10,0 часов), климатических 
условий Среднего Урала. 
 При организации и проведении режимных процессов определены правила.  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне 
и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
6. Учѐт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребѐнка.  
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребѐнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для 
детей четвертого года жизни не превышает 30 минут.  В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Непрерывно 
организованная двигательная деятельность составляет 15 минут для детей четвертого года 
жизни. 

Календарный учебный график  
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается заведующим Детского сада. 
Все изменения, вносимые Детского сада в календарный учебный график, утверждаются 

заведующим Детского сада и доводятся до всех участников образовательных отношений. 
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления 

о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в календарном учебном 
графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО: 
Решением педагогического совета 

Протокол № ____ 

от «____» ____________ 20___ г. 

УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующий МБДОУ  
________________ Березина А.Ю. 
Приказ № _____ 

от «___» ______________ 20___ г. 
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Календарный учебный график  на2022 - 2023 учебный год 
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Уточняющая справка к календарному учебному графику 

Режим работы образовательного учреждения 

Продолжительность учебной недели   5 дней  (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота) 

Период пребывания воспитанников 10 часов (с 7.30 до 17.30) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09. 2022 г. по 31.05.2023г. ( 34 учебные 
недели) 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Мониторинг достижения детьми планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
(без сокращения образовательной деятельности 

С 24.04.2023г по 28.04.2023г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022по 31.08.2023г. 
Адаптационный период детей раннего дошкольного 
возраста 

С 01сентября 2022 по 9 ноября 2022г (10 недель) 

Адаптационный период С 01 сентября по 5 сентября. 
Каникулы С 26.12.2022 по 09.01.2023- новогодние каникулы 

С 1  марта по 8 марта 2023– каникулы. 
С 22.05.2023 каникулы по 31.05.2023 каникулы 

В Детском саду разработаны режимы дня воспитанников детского сада  
Холодный период года (сентябрь-май). 
Тѐплый период года (июнь – август) 

Дети знакомы с режимом дня. Режимные моменты проводятся регулярно в одно и то же время в 
одинаковой последовательности и позволяют детям привыкнуть к определенному времени их 
проведения, ритму деятельности.  
                                     Холодный период года (сентябрь-май). 
 

Распорядок дня  младший дошкольный возраст   
(вторая  младшая группа , дети 4 года жизни) 

 Время Режимные 
моменты 

Организационные моменты Вид 
образовательной 
деятельности в 
организационны
х моментах 

Длительность 
(мин/час) 

1. 7.30-8.00 Приѐм детей Утро  радостных встреч Самостоятельная
/взаимодействие 
с родителями 

10/10мин 

совместная 10мин 

2. 8.00-8.10 Утренняя 
гимнастика 

Подготовка к гимнастике Совместная 2мин 

гимнастика Совместная 7мин 

Завершение гимнастики совместная 1мин 

3 8.10-8.20 Самостоятельная деятельность 10мин 

4. 8.20-8.45 Завтрак Подготовка к 
завтраку 

совместная 5мин 

Первый завтрак* 15мин 

Завершение завтрака совместная 5мин 

5. 8.45-9.00 Самостоятельная деятельность детей 15мин 

6 9.00-9.15 Непосредственно – 

образовательная 
деятельность  

Подготовка к НОД совместная 2.5мин 

НОД совместная 10мин 

Завершение НОД совместная 2.5 мин 

7 9.15-9.50 
Самостоятельная деятельность детей 

 

35 мин 

8 

9.50-10.05 

 

 

Непосредственно – 

образовательная 
деятельность 

Подготовка к НОД совместная 2.5мин 

НОД совместная 10мин 

Завершение НОД совместная 2.5мин 
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9 10.05-10.10 
Второй завтрак* 

 

5мин 

10 10.10 – 12.00 

 

Прогулка Подготовка к 
прогулке 

совместная 10мин 

Прогулка Совместная/само
стоятельная 

30\60мин 

Возвращение с 
прогулки 

совместная 10мин 

11 12.00-12.30 Обед Подготовка к обеду совместная 5мин 

Обед*  20мин 

Завершение обеда совместная 5мин 

12 12.30-15.00 Сон Подготовка ко сну совместная 5мин 

Сон*  140 мин 

Завершение сна совместная 5мин 

13 15.00-15.30 Совместная, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
работа 

 

30 мин 

14 15.30-15.50 Полдник Подготовка к 
полднику 

совместная 5мин 

Полдник*  10мин 

Завершение полдника совместная 5мин 

15 15.50-16.00 Совместная, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
работа 

 

10 мин 

16 16.00 -17.30 Прогулка Подготовка к 
прогулке 

совместная 10мин 

Прогулка Совместная/само
стоятельная 

20\35 

Уход домой Совместная 
/взаимодействие 
с родителями 

10/15мин 

Итого (часов) 10часов (100%) 
Объем времени, необходимый для реализации основной общеобразовательной образовательной 
программы: 

6ч10мин (370мин)    
62% 

Самостоятельная деятельность 1час35мин 

Непосредственно образовательной деятельности 30 мин 

Образовательной деятельности в других режимных моментах 4час 15мин 
(255мин) 

Объѐм времени, в которой основная общеобразовательная программа не реализуется: 3ч50мин (230 мин)   
38% 

  Первый завтрака* 15мин 

  Второй завтрак* 10мин 

  Обед* 30мин 

 Сон* 150мин 

 Полдник* 10мин 

 

Примерное календарно-тематическое планирования 
образовательной деятельности 

 

1 неделя СЕНТЯБРЬ 

Занятия  Название занятия Методический 
комплект 

Развитие речи Кошки - собаки Парамонова стр. 16 

Развитие математических 
представлений 

Много, мало, один В.П. Новикова стр. 5 

Ознакомление с окр. миром Кто у нас хороший Парамонова стр. 20 

Рисование  Цветные секреты Парамонова стр.21 

Конструирование  Волшебные кирпичики Парамонова стр. 23 
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Лепка Угадай, кто к нам пришел Парамонова стр. 24 

2 неделя СЕНТЯБРЬ 

Развитие речи Поезд  Парамонова стр. 34 

Развитие математических 
представлений 

Геометрические фигуры: квадрат, круг В.П. Новикова стр. 7 

Ознакомление с окр. миром Моя группа Парамонова стр. 37 

Рисование  С кем ты будешь рисовать красками Парамонова стр. 39 

Конструирование  Башенка для петушка Парамонова стр. 40 

Лепка Неваляшка и ее друзья Парамонова стр. 42 

3 неделя СЕНТЯБРЬ 

Развитие речи Бишка Парамонова стр. 50 

Развитие математических 
представлений 

Геометрические фигуры: квадрат, круг В.П. Новикова стр. 9 

Ознакомление с окр. миром Мой детский сад Парамонова стр. 53 

Рисование  Шли сапожки по дорожке Парамонова стр. 54 

Конструирование  На участке детского сада Парамонова стр. 55 

Лепка Дождик и зонтик Парамонова стр. 57 

4 неделя СЕНТЯБРЬ 

Развитие речи Магазин игрушек Парамонова стр. 66 

Развитие математических 
представлений 

Много, мало, один В.П. Новикова стр. 11 

Ознакомление с окр. миром Кто убирает наши дворики в детском 
саду 

Парамонова стр. 69 

Рисование  Листопад  Парамонова стр. 70 

Конструирование  В лес пришла золотая осень Парамонова стр. 72 

Лепка Листок и ветерок Парамонова стр. 74 

5 неделя ОКТЯБРЬ 

Развитие речи Собираем урожай Парамонова стр. 84 

Развитие математических 
представлений 

Геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник 

В.П. Новикова стр. 14 

Ознакомление с окр. миром Овощи и фрукты Парамонова стр. 88 

Рисование  Яблонька  Парамонова стр. 90 

Конструирование  Созрели яблоки в нашем саду Парамонова стр. 91 

Лепка Собираем урожай Парамонова стр. 93 

6 неделя ОКТЯБРЬ 

Развитие речи Козочка ме – ме и овечка бе Парамонова стр. 102 

Развитие математических 
представлений 

Количество: столько сколько В.П. Новикова стр. 16 

Ознакомление с окр. миром Что за овощ? Что за фрукт? Парамонова стр. 108 

Рисование  Осенние цветы Парамонова стр. 109 

Конструирование  Катя в деревне Парамонова стр. 111 

Лепка Клумба с цветами 

 

 

Парамонова стр. 113 

7 неделя ОКТЯБРЬ 

Развитие речи Стоит в поле теремок Парамонова стр. 122 

Развитие математических 
представлений 

Геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник 

В.П. Новикова стр. 18 

Ознакомление с окр. миром Обитатели леса Парамонова стр. 127 

Рисование с аппликацией Белочка  Парамонова стр. 129 

Конструирование  Лесные звери готовятся к зиме Парамонова стр. 131 



 

 104 

Лепка Дедушка и зайчик Парамонова стр. 133 

8 неделя ОКТЯБРЬ 

Развитие речи Прибываем в Дождеград Парамонова стр. 141 

Развитие математических 
представлений 

Количество: столько – сколько, 
поровну 

В.П. Новикова стр. 20 

Ознакомление с окр. миром Арина и Дружок в гостях у ребят Парамонова стр. 147 

Рисование  Картина для Арины Парамонова стр. 149 

Конструирование  Катя уезжает в город Парамонова стр. 150 

Лепка Ежик  Парамонова стр. 152 

9 неделя НОЯБРЬ 

Развитие речи Медведица с медвежонком Парамонова стр. 160 

Развитие математических 
представлений 

Ориентировка в пространстве В.П. Новикова стр. 22 

Ознакомление с окр. миром Чей домик лучше Парамонова стр. 165 

Рисование  Кукольный дом Парамонова стр. 167 

Конструирование  Катина улица Парамонова стр. 169 

Лепка Кукольный дворик Парамонова стр. 170 

10 неделя НОЯБРЬ 

Развитие речи Шел колючий ежик Парамонова стр. 178 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине В.П. Новикова стр. 25 

Ознакомление с окр. миром В гостях у кукол Парамонова стр. 183 

Рисование  Коврик в подарок куклам Парамонова стр. 185 

Конструирование  Комната, где живет Катя Парамонова стр. 186 

Лепка Кукла Маша принимает гостей Парамонова стр. 188 

11 неделя НОЯБРЬ 

Развитие речи У Любочки юла в цветастой юбочке Парамонова стр. 196 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине В.П. Новикова стр. 26 

Ознакомление с окр. миром Магазин одежды для кукол Парамонова стр. 200 

Рисование  Наряды для куклы Маши и ее друзей Парамонова стр. 202 

Конструирование  Одежда для кукол Парамонова стр. 203 

Рисование  Куклы идут на прогулку Парамонова стр. 205 

12 неделя НОЯБРЬ 

Развитие речи Ботинки, босоножки, боты Парамонова стр. 214 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине В.П. Новикова стр. 28 

Ознакомление с окр. миром Новая кукла Парамонова стр. 219 

Рисование  Разноцветные простынки для Маши, 
Даши и Маринки 

Парамонова стр. 220 

Конструирование  Катя в детском саду Парамонова стр. 222 

Лепка Чашки для Маши, Даши и Маринки Парамонова стр. 224 

13 неделя ДЕКАБРЬ 

Развитие речи Дрема в гости к нам идет Парамонова стр. 234 

Развитие математических 
представлений 

Ориентировка во времени: день - ночь В.П. Новикова стр. 30 

Ознакомление с окр. миром Как по снегу, по метели трое саночек 
летели 

Парамонова стр. 240 

Рисование  Белый снег пушистый Парамонова стр. 242 

Конструирование  Домик для Катиных игрушек Парамонова стр. 244 

Лепка Кто под елкой скачет Парамонова стр. 246 
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14 неделя ДЕКАБРЬ 

Развитие речи Как на горке – снег, снег Парамонова стр. 254 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине В.П. Новикова стр. 32 

Ознакомление с окр. миром Снежный кролик Парамонова стр. 260 

Рисование с аппликацией Заснеженная улица Парамонова стр. 262 

Конструирование  Веселые снеговики Парамонова стр. 264 

Лепка Мы гуляем, мы играем Парамонова стр. 266 

15 неделя ДЕКАБРЬ 

Развитие речи Новогоднее происшествие Парамонова стр. 274 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по ширине В.П. Новикова стр. 35 

Ознакомление с окр. миром Колобок  Парамонова стр. 279 

Рисование  Мы любим цирк Парамонова стр. 280 

Конструирование  Наш красивый еловый лес Парамонова стр. 281 

Рисование  Шарики, фонарики, бусы и хлопушки Парамонова стр. 283 

16 неделя ДЕКАБРЬ 

Развитие речи Дедушка мороз Парамонова стр. 291 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по ширине В.П. Новикова стр. 37 

Ознакомление с окр. миром Елка в гостях у ребят Парамонова стр. 297 

Рисование с аппликацией Елочка в гости к нам пришла Парамонова стр. 299 

Конструирование  Елочные гирлянды Парамонова стр. 300 

Лепка Куклы идут на праздник Елки Парамонова стр. 302 

17 неделя ЯНВАРЬ 

Развитие речи Белый снег пушистый Парамонова стр. 310 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по ширине В.П. Новикова стр. 39 

Ознакомление с окр. миром Петрушкин концерт Парамонова стр. 315 

Рисование  Веселые Петрушки Парамонова стр. 316 

Конструирование  Елочные бусы Парамонова стр. 318 

Лепка Кто пришел на Петрушкин праздник Парамонова стр. 319 

18 неделя ЯНВАРЬ 

Развитие речи Было все белым – бело  Парамонова стр. 327 

Развитие математических 
представлений 

Ориентировка во времени: утро, день, 
вечер, ночь 

В.П. Новикова стр. 41 

Ознакомление с окр. миром Зимние забавы Парамонова стр. 333 

Лепка  Снеговик  Парамонова стр. 335 

Конструирование  Горка во дворе Парамонова стр. 337 

Лепка с рисованием и 
аппликацией 

Зимние забавы Парамонова стр. 338 

19 неделя ЯНВАРЬ 

Развитие речи Снеговик – «морковный нос» Парамонова стр. 346 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение двух групп предметов В.П. Новикова стр. 42 

Ознакомление с окр. миром Дело было в январе Парамонова стр. 352 

Рисование  Рисуем мультики Парамонова стр. 353 

Конструирование  Портрет деда мороза Парамонова стр. 354 

Рисование  Рисуем мультики Парамонова стр. 356 

20 неделя ФЕВРАЛЬ 

Развитие речи Кто у лошади ребенок? Парамонова стр. 362 



 

 106 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по ширине В.П. Новикова стр. 45 

Ознакомление с окр. миром Арина и Дружок в гостях у ребят Парамонова стр. 367 

Рисование  Шарики – лошарики Парамонова стр. 370 

Конструирование  Катя с Ванечкой и Дружком гуляют по 
улице 

Парамонова стр. 372 

Рисование  Куда убежали котята Парамонова стр. 373 

21 неделя ФЕВРАЛЬ 

Развитие речи Качу, лечу во весь опор Парамонова стр. 381 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение двух групп предметов В.П. Новикова стр. 47 

Ознакомление с окр. миром Курочка – пеструшечка Парамонова стр. 386 

Рисование  Собачки – наши друзья Парамонова стр. 387 

Конструирование  Петух с красивым хвостом Парамонова стр. 389 

Аппликация с рисованием Домик для собачки Парамонова стр. 391 

22 неделя ФЕВРАЛЬ 

Развитие речи Уши мыть или не мыть Парамонова стр. 398 

Развитие математических 
представлений 

Геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник 

В.П. Новикова стр. 49 

Ознакомление с окр. миром Кто, что делает Парамонова стр. 404 

Рисование  Петушок – золотой гребешок Парамонова стр. 405 

Конструирование  Самолет построим сами Парамонова стр. 408 

Аппликация  Красивый наряд для петушка Парамонова стр. 409 

23 неделя ФЕВРАЛЬ 

Развитие речи Папы всякие важны Парамонова стр. 417 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по высоте В.П. Новикова стр. 50 

Ознакомление с окр. миром Папин праздник Парамонова стр. 423 

Аппликация с рисованием Папин праздник Парамонова стр. 423 

Конструирование  На улице много машин Парамонова стр. 425 

Аппликация с рисованием Мы летим на самолете Парамонова стр. 427 

24 неделя МАРТ 

Развитие речи 8 Марта – праздник мам Парамонова стр. 436 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по высоте В.П. Новикова стр. 52 

Ознакомление с окр. миром Животные и их детеныши Парамонова стр. 441 

Аппликация с рисованием Подснежник  Парамонова стр. 442 

Конструирование  Мимоза для мамы Парамонова стр. 444 

Аппликация с рисованием Цветы любимой мамочке Парамонова стр. 446 

25 неделя МАРТ 

Развитие речи Понравилась вода Парамонова стр. 454 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по высоте В.П. Новикова стр. 54 

Ознакомление с окр. миром Животные и их детеныши Парамонова стр. 459 

Лепка с рисованием Детский сад для зверят  Парамонова стр. 460 

Конструирование  Полосатый котенок Парамонова стр. 462 

Лепка Приглашаем зверят в детский сад Парамонова стр. 463 

26 неделя МАРТ 

Развитие речи В гостях у кошечки Парамонова стр. 471 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по величине В.П. Новикова стр. 56 
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Ознакомление с окр. миром У кого какая мама Парамонова стр. 475 

Рисование красками Цыплятки – мамы курочки ребятки Парамонова стр. 481 

Конструирование  Курица с цыплятами на лугу Парамонова стр. 479 

Аппликация с рисованием Курочка – Ряба Парамонова стр. 477 

27 неделя МАРТ 

Развитие речи Очень рады солнышку Парамонова стр. 489 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по величине В.П. Новикова стр. 58 

Ознакомление с окр. миром Наш книжный уголок Парамонова стр. 493 

Рисование  Мы любим книжки Парамонова стр. 495 

Конструирование  Домик для птичек Парамонова стр. 497 

Рисование  Книжки – малышки  Парамонова стр. 498 

28 неделя АПРЕЛЬ 

Развитие речи Утром  Парамонова стр. 506 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по длине В.П. Новикова стр. 60 

Ознакомление с окр. миром Беседа о весне Парамонова стр. 511 

Рисование  Музыка капели Парамонова стр. 513 

Конструирование  Подснежники  Парамонова стр. 515 

Лепка воробушки и голуби Парамонова стр. 515 

29 неделя АПРЕЛЬ 

Развитие речи Лесной Мишка и проказница Мышка Парамонова стр. 526 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по величине В.П. Новикова стр. 62 

Ознакомление с окр. миром Заюшкина избушка Парамонова стр. 531 

Рисование  Весна пришла, верба зацвела Парамонова стр. 532 

Конструирование  Мостик через речку Парамонова стр. 534 

Аппликация с рисованием Строим домики скворцам Парамонова стр. 536 

30 неделя АПРЕЛЬ 

Развитие речи Обезьянкины загадки Парамонова стр. 544 

Развитие математических 
представлений 

Сравнение предметов по величине В.П. Новикова стр. 64 

Ознакомление с окр. миром У Вари был чиж Парамонова стр. 549 

Рисование  Солнечный лучик Парамонова стр. 550 

Конструирование  Катя и ее братик Ванечка гуляют по 
парку 

Парамонова стр. 552 

Лепка Птички – невелички гнездышки вьют Парамонова стр. 554 

31 неделя АПРЕЛЬ 

Развитие речи Голос тонок, нос долог Парамонова стр. 561 

Развитие математических 
представлений 

Повторение  В.П. Новикова стр. 66 

Ознакомление с окр. миром Кораблик  Парамонова стр. 566 

Рисование  Одуванчики, как солнечные зайчики Парамонова стр. 568 

Конструирование  Подружки катаются на лодочке Парамонова стр. 569 

Лепка Вышел козлик погулять Парамонова стр. 571 

32 неделя МАЙ 

Развитие речи Летит мохнатенькая, летит за 
сладеньким 

Парамонова стр. 580 

Развитие математических 
представлений 

Повторение  В.П. Новикова стр. 66 

Ознакомление с окр. миром Одуванчики  Парамонова стр. 584 
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Рисование  Цветы небывалой красоты Парамонова стр. 585 

Конструирование  Наши одуванчики Парамонова стр. 587 

Лепка Мама утка и утята Парамонова стр. 589 

33 неделя МАЙ 

Развитие речи Кто как купается Парамонова стр. 597 

Развитие математических 
представлений 

Повторение  В.П. Новикова стр. 66 

Ознакомление с окр. миром Где живет слон Парамонова стр. 602 

Рисование  Нарисуем книжку про слона и про 
мартышку 

Парамонова стр. 603 

Конструирование  Львенок и черепаха Парамонова стр. 606 

Лепка Волшебный комочек Парамонова стр. 608 

34 неделя МАЙ 

Развитие речи Как петух утащил Васин хлеб Парамонова стр. 484 

Развитие математических 
представлений 

Повторение  В.П. Новикова стр. 66 

Ознакомление с окр. миром Поедем, полетим или поплывем Парамонова стр. 488 

Рисование  Бабочки вернулись к нам Парамонова стр. 490 

Конструирование  Катя едет к бабушке в деревню Парамонова стр. 492 

Аппликация с рисованием Здравствуй, лето Парамонова стр. 493 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2 младшая группа 

НА 2022/2023   УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Направление 
воспитатель
ной работы 

Фазы 
воспитатель
ной работы Мероприятия месяц 

Патриотичес
кое 

Ознакомлени
е 

Подготовка к празднику, беседы: « Дружат 
люди всей земли»,  

ноябрь 

Коллективн
ый проект 

Праздник « День народного единства» с 
детьми  

ноябрь 

1 Событие Территориальный дистанционный   
конкурс  к Дню народного единства( отв. 
Южанина А.Л.) 

Октябрь-

ноябрь 

Ознакомлени
е 

  Беседы « Российская Армия», « 
Защитники отечества»просмотр 
видеоматериалов о Российской Армии», 
рисование по теме. 

февраль 

Коллективн
ый проект 

 Подготовка праздника Пап. февраль 

2 Событие Праздник Пап февраль 

Ознакомлени
е 

Беседы к празднику «День Победы», 
экскурсии к мемориалу, восприятие 
художественной литературы по теме. 

Апрель-май 

Коллективн
ый проект 

Проект « 9 – мая День Победы» 

 Акция «Георгиевская ленточка», 
оформление стенда «Мы помним» 

Апрель-май 
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Ознакомлени
е 

 Беседы: « Первый космонавт», « 
Космические дали», « Чтоб космонавтом 
стать» , « Мы первые в космосе» 

Апрель 

Коллективн
ый проект 

Подготовка детских работ к выставке, 
разучивание стихов, песен, танцев к 
развлечению. 

Апрель 

3 Событие  Спортивно-музыкальное развлечение « 
Космос», выставка детских работ «Мы 
построим космодром» 

апрель 

Социальное  Ознакомлени
е 

 Беседы о дружбе, эмоциях. Игры с 
конструктором - лего « Эмоциональное 
развитие», игры  на сплочение 

сентябрь 

Коллективн
ый проект 

 Совместное оформление и пополнение с 
детьми и родителями « Уголка уединения 
в группах» 

сентябрь 

 1Событие  Конкурс « Уголок уединения» ( отв. 
Филатова И.Н. педагог-психолог) 

сентябрь 

Ознакомлени
е 

 Беседы на тему « Правила дорожного 
движения», настольно – печатные, 
дидактические, подвижные игра 
«Осторожно, дорога!», просмотр 
мультфильмов по теме, чтение 
художественной литературы по теме. 

октябрь 

Коллективн
ый проект 

Подготовка мероприятия « Безопасность 
дорожного движения» 

октябрь 

2 Событие Совместное мероприятие всех ДОУ  
Квест «Безопасность дорожного 
движения» (отв. Нефедова Н.В.) 

октябрь 

Ознакомлени
е 

 Беседы « Правила дорожного движения», 
проигрывание ситуаций на модуле « 
Перекресток», просмотр мультфильмов по 
теме, дидактические игры по теме. 

январь 

Коллективн
ый проект 

Подготовка детских работ по ПДД январь 

3 Событие Выставка детских работ по ПДД январь 

Ознакомлени
е 

Беседы и игры по теме « Пожарная 
безопасность», просмотр мультфильмов « 
Пожар – это опасно», повторение правил 
безопасного поведения с огнем 

май 

Физическое 
и 

оздоровитель
ное 

Ознакомлени
е 

Беседы «Осень», « Осенний урожай» октябрь 

Ознакомлени
е 

 Беседы о здоровье, восприятие 
художественной литературы. 
дидактические игры по теме. 

ноябрь 

Коллективн
ый проект 

 Создание плаката « Здоровое питание» на 
группах 

ноябрь 

1 Событие ФСП « Будь здоров!» Октябрь- 

ноябрь 

Ознакомлени
е 

 Беседы по теме « Зимние виды спорта» январь 
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Ознакомлени
е 

 Беседа « Безопасная дорога зимой, 
повторение правил безопасного поведения 
с детьми на дороге в зимний период , 
беседа « Осторожно горка». 

Февраль 

Коллективн
ый проект 

 Подготовка детских работ к выставке Февраль 

2 Событие Выставка по правилам безопасного 
поведения на дороге в зимний период. 

февраль 

Ознакомлени
е 

Беседа « От чего зависит здоровье?», « 
Почему нужно беречь свое здоровье и 
здоровье окружающих», пальчиковые 
игры, корригирующие гимнастики, 
дыхательные гимнастики. 

март 

Коллективн
ый проект 

Проект «Неделя здоровья», изготовление 
памяток с детьми « Быть здоровым» 

март 

3  Событие  Развлечение « День Здоровья» март 

Трудовое Ознакомлени
е 

 Знакомство с профессиями ДОО. 
Экскурсия по детскому саду.Беседы с 
детьми. 

сентябрь 

Коллективн
ый проект 

«Кем работают родители.» Фотовыставка. октябрь 

Ознакомлени
е 

В рамках проекта « Все профессии важны» Октябрь-

ноябрь 

Коллективн
ый проект 

 Проект « Все профессии важны» Октябрь-

ноябрь. 
1 Событие Экскурсии в библиотеку, (или магазин, 

почту, на ферму села). 
Октябрь - 
ноябрь 

Ознакомлени
е 

 Беседы «  « Что за праздник « Синичкин 
день», « Береги  природу», восприятие 
художественной литературы по теме « 
Птицы»,  

Октябрь -
ноябрь 

Коллективн
ый проект 

 Совместно с родителями изготовление 
кормушки для птиц 

октябрь 

2 Событие  Конкурс « Лучшая кормушка для птиц» Ноябрь( 12 
ноября) 

Ознакомлени
е 

 Знакомство с  трудовыми функциями 
членов семьи, обсуждение « Надо маме 
помогать», проблемные ситуации « Если 
мамы нет дома», « что может папа?» 

Февраль-март 

Коллективн
ый проект 

 Подготовка участников конкурса, 
подготовка музыкальных номеров к 
конкурсу. 

Февраль -март 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени
е 

Беседа « Дары осени» Сентябрь-

октябрь 

Коллективн
ый проект 

Подготовка детских работ к выставке. Сентябрь -
октябрь 
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1 Событие Выставка  поделок из природного 
материала в ДОУ до  «Что нам осень 
подарила?» 

Сентябрь-

октябрь 

Ознакомлени
е 

 Беседа « Что такое библиотека?» октябрь 

Коллективн
ый проект 

 Акция « Подари книгу библиотеке» октябрь 

Ознакомлени
е 

Разучивание песен и стихов к празднику 
осени. 

Октябрь 

Коллективн
ый проект 

Подготовка к празднику осени атрибутов, 
оформление выставки. 

Октябрь 

2 Событие Музыкальный праздник с приглашением 
родителей «Осень – гостья дорогая» 

 

октябрь 

Ознакомлени
е 

Беседы на тему « Зима», просмотр видео 
по теме « Зима на Урале»,. 

декабрь 

Коллективн
ый проект 

Разучивание стихов , песен и танцев с 
детьми по теме « Зима» 

декабрь 

 3 Событие Музыкально-спортивный праздник « Ах, 
ты зимушка –зима» 

декабрь 

Ознакомлени
е 

 Беседа « Снеговик –морковный нос», 
опытно- экспериментальная деятельность 
« Из чего же снеговик», « Как спасти 
снеговика 

декабрь 

Коллективн
ый проект 

 Лепка снеговиков на участке детского 
сада. 

декабрь 

4 Событие  Совместное мероприятие всех ДОУ. 
Фото-конкурс « Самый лучший снеговик» 
( ответственный Нефедова Н.В.) 

 Январь ( к 18 
января Дню 
снеговика) 

Ознакомлени
е 

Просмотр мультфильма « Масленица», 
беседы « Зиму провожаем, весну 
встречаем», русские народные игры и 

заклички 

февраль 

Коллективн
ый проект 

Подготовка работ к конкурсу, разучивание 
стихов, песен, закличек по теме, русских 
народных игр. 

февраль 

5 Событие  Конкурс работ .подготовленных 
совместно с родителями  и педагогами « 
Масленица – краса». 
 Праздник « Масленица» 

февраль 

Ознакомлени
е 

 Беседы: « Праздник 8 марта», « Мамы и 
бабушки самые родные», « Мамины 
помощники». « Наши мамы», восприятие 
художественной литературы. 

март 

Коллективн
ый проект 

Подготовка к празднику мам , разучивание 
песен, танцев, стихов. Изготовление 
подарков мамам. 

март 

6 Событие  Праздник мам март 
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Познаватель
ное 

1 Событие  Праздник 1 сентября «День знаний»   1 сентября 

Ознакомлени
е 

 Беседа « Безопасность – это важно» , « 
Права детей» 

Октябрь 

 

Еженедельное планирование воспитательно-образовательной 
деятельности 

Тема 

Срок реализации 

Итоговое мероприятие 

Планируемый результат (целевые ориентиры) 
Методический комплект 

Совместная образовательная деятельность с родителями 
Виды 
деятельности и 
культурные 
практики в 

соответствии с 
образовательным
и областями. 
Режимные 
моменты 

 

1 половина дня 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 
направленная на 
становление первичной 
ценностной ориентации и 
социализации. 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность. 
 

Виды деятельности и 
культурные практики в 
соответствии с 
образовательными 
областями. 
Режимные моменты 

 

2 половина дня 

Организация 
предметно-

пространствен
ной 
развивающей 
среды для 
поддержки 
детской 
инициативы 

(уголки 
самостоятельно
й активности) 

Целевые 
ориентиры 

  

 
   

Индивидуальная работа.  
Взаимодействие с семьей:  
 

В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы, как обязательной 
части Программы, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. Темы 
проекта части, формируемой участниками образовательных отношений, как правило, 
интегрированы в обязательную часть. 

 

3.8.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 
образования разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, локальным актами ДОУ, регулирующими образовательную 
деятельность детского сада: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 
доступа: pravo.gov.ru.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038), с изменениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 
мая 2013 г., № 28564), с изменениями.  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования»); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 
18638)  

10. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

 

 

ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Методическое обеспечение части ОП ДО, формируемой участниками образовательных 
отношений  

Программа «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

- Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности». — М.: 
Цветной мир, 2017. 

 - ЛыковаИ.А.Детская безопасность. Вторая младшая группа. Учебно-методическое 
пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 
2017.  

- Лыкова И.А. Детская безопасность. Средняя группа. Учебно-методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017. 

- Лыкова И.А. Детская безопасность. Старшая группа. Учебно-методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017. 

- ЛыковаИ.А. Детская безопасность. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: 
Цветной мир, 2017. Комплексная образовательная программа воспитания детей раннего 
возраста «Теремок» / Науч. рук. И.А. Лыкова; науч. ред. А.И. Буренина, И.А. Лыкова, О.С. 
Ушакова и др. — М.: Цветной мир, 2017.  
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- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения иповедения. Учебно-

методическое пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: 
Цветной мир, 2015.  

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. Учебно-методическое 
пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 
2017. 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Учебно-методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2015. – 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная безопасность. Учебно-методическое 
пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 
2017.  

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Учебно-методическое 
пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 
2015. 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Учебно-

методическое пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: 
Цветной мир, 2015. 

Дидактический материал (цветные картонные карточки в папках) 
-Лыкова И.А., Сундукова А.Х. Азбука здоровья. — М.: Цветной мир, 2017.  
-Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Опасные животные. — М.: Цветной мир, 2017.  
-Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Опасные растения. — М.: Цветной мир, 2017.  
-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность на дороге. — М.: 
Цветной мир, 2016.  
-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность. — М.: Цветной мир, 2016.  
-Лыкова И.А. Беседы о стихотворении В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо». — М.: Цветной мир, 2017. 
- Лыкова И.А. Несет меня лиса (по сюжетам русских народных сказок). — М.: Цветной 

мир, 2016 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования  и на основе Примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15),комплексной образовательной программой дошкольного образования  «ИСТОКИ» Л.А. 
Парамоновой, комплексной образовательной программой детей раннего возраста «Первые 
шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю, парциальной образовательной 
программой «Мир Без Опасности» Лыкова, И.А. ), основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Криулинскийдетский сад № 
3» с учетом «Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования» - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

     Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности, таких 
как игровая, коммуникативная,  познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 
из разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

   Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения. 
Срок реализации программы 1 год. 

Структура основной образовательной программы 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 
(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация). 

  В соответствии с ФГОС ДО структура включает следующие структурные элементы. 
1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. Формы, способы, 

методы и средства реализации Программы. 

3.Организационный раздел, где описаны: материально- техническиое обеспечение, 
методическое обеспечение, планирование образовательной деятельности, режим дня, 
особенности традиции реализации Программы . 

4.Дополнительный раздел, который содержит краткую презентацию. 
Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и прописываются как 
целостный документ, представляющий образовательную деятельность мл. дошкольников 4 года 
жизни. 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются: 
• цели и задачи реализации Программы; 

• принципы и подходы к формированию Программы; 

• значимые для разработки и реализации Программы характеристики.     
Планируемые результаты освоения Программы. 
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2.Содержательный раздел 

В соответствии с ФГОС ДО, в этой части представлены: 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы.  
Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
• способы и направления поддержки детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
3.Организационный раздел. 
В этом разделе представлены: 
• режим дня; 
• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия; 
• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 
• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 
Во всех разделах Программы есть часть формируемая участниками образовательных 

отношений «Мир без опасности». В соответствии с ФГОС, данная часть Программы  учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 
ориентирована на  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; выбор  парциальных образовательных программ 
и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей, 
а также возможностям педагогического коллектива;  сложившиеся традиции организации и 
групп. 
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