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Раздел 1 

Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 
Данная программа составлена в соответствии с действующим 
законодательством: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273 ФЗ 

«Об образовании в российской Федерации»; 
 Приоритетный национальный проект «Образование»; 
 Национальная доктрина образования в РФ; 
 Национальная стратегическая инициатива «Наша новая школа» от 

04.02.2010 г. № Пр-271; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. № 
751); 

 Семейный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020г.; 
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» от 15.05.2013); 

 Закон «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 № 78-ОЗ (с 
изменениями на 03 июля 2020); 

 

 

Воспитание и обучение строится в соответствии с Основной примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» \ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования») 
 

Воспитание и обучение строится в соответствии с Основными задачами 
МАДОУ № 45 (2020-2025 гг.) является: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения 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, обеспечивая отсутствие 
давления предметного обучения. 

 

Планируемые результаты: 
В качестве планируемых результатов реализации программы выступают 

целевые ориентиры, представленные социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения данного 
уровня образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы базируются на целевых ориентирах, 
предлагаемых в проекте примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» и ФГОС ДО, а 
также целях и задачах программы. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

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

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями. 

 

Рабочая программа включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть программы включает реализацию основных 

направлений развития ребенка, необходимую для достижения им целевых 
ориентиров, представленных в виде возможных достижений ребенка на этапе 
завершения дошкольного уровня образования. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 
обязательная часть программы включает в себя деятельность по 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 
процесса, отражает: 
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1) наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по 
обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию детей; 

2) специфику национально-культурных, демографических, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Общий объем обязательной части Образовательной программы 
рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

В основу программы легли теоретические направления: 
 положения концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого 

вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 
деятельности со сверстниками и, наконец, становится 
самостоятельной деятельностью ребенка»; 

 взгляды Д.Б. Эльконина: специфика дошкольного образования 
заключается в том, что обучение является по сути процессом 
усвоения содержания в видах деятельности». 

 

В основе Образовательной программы лежат концептуальные 
положения: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, 
с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 
отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим. 
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Направленность на нравственное воспитание, поддержку 
традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 
людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 
детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 
понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 
ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 
них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 
в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей 
как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 
собственного достоинства и т. д.). 
 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ: 
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; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

      

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цели рабочей программы: 
- создание благоприятных условий для  =полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе и к обучению в школе; 
- обеспечение достижений воспитанниками равных стартовых возможностей 
при переходе на ступень начального общего образования. 
Задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического 
развития детей. 

3. Обеспечение индивидуально-ориентированного подхода в организации 
воспитательно-образовательного процесса в группе. Осуществление 
необходимой коррекции недостатков в развитии ребенка. 

4. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 
творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления 
здоровья и эмоционального благополучия. 

5. Организация насыщенного и безопасного жизнепроживания, 
событийности, приоритета развивающих и воспитательных задач в ДОУ 
для благоприятной социализации детей и заложения основ для 
формирования базовых компетентностей дошкольника. 

6. Организация тесной взаимосвязи с семьями воспитанников на основе 
сотрудничества. 
 

1.1.2. Принципы и подходы 

к формированию рабочей программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

При разработке рабочих программ педагогический коллектив опирался 

на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности. 
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Программа построена с учетом принципов: 
 

1. Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на 
каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 
закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 
возраста. 

2. Личностный подход. Все поведение ребенка определяется 
непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 
деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 
ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

3. Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода, 
деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 
психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 
деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 
личностные новообразования. 

 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми - основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра; 

 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основными принципиальными положениями Основной 
общеобразовательной программы ДОУ и данной рабочей программы 
являются: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка. Развивающий характер образования 
реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 
развития; 

 программа строится на принципе культуросообразности, реализация 
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 
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в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания; 
 образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 
искусство, труд); 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 
применимости. Содержание программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 
здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 
чтение художественной литературы, художественное творчество, 
музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 
 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 
непрерывности и системности образования. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики развития детей 3-4 лет. 

МАДОУ № 45 функционирует в режиме 10,5 – часового пребывания            

воспитанников в период с 7-30 до 17-30 при 5- дневной рабочей неделе.  
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания                          

воспитанников в детском саду. 
Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учётом основной общеобразовательной программы МАДОУ № 
45.  

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего 
объёма. Иные 40% составляют объём части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. Содержательные и 
организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и 
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укрепление здоровья детей, художественно – эстетическое развитие  
воспитанников, поддержку инициативы и свободной спонтанной игры. 

МАДОУ № 45 расположен в городе Богданович Свердловской области. 
Природно-климатические, географические и экологические особенности г. 
Богданович Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на 
востоке области. Климатические условия связаны с тем, что город находится в 
зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой. 
Достаточно выгодное географическое положение (в том числе близость к 
региональному центру – 98 км от г.Екатеринбурга). 

В связи с этим, при планировании образовательного процесса 
предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, 
благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый 
периоды.  
       В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам 
неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в 
данной местности, к животным и растениям, встречающимся в 
Богдановичском городском округе, а также ознакомлению детей с 
деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной  
климатической обстановки. 
       Город Богданович – промышленный город, образующее предприятие ОАО                    
«Огнеупоры». Завод производит кирпичи, необходимые для строительства 
огнеупорных печей для черной металлургии. В городе Богданович 
функционируют: комбикормовый завод, предприятие «Известняк», 
хлебозавод, молочный комбинат, предприятие «ВЭС» и т.д. 
      Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет 
необходимость вести углубленную работу экологической направленности.  
      Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
      Население г. Богданович многонациональное. В результате миграционных                       
процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, 
бывших  граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический 
состав семей  воспитанников в основном имеет однородный характер, 
основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается 
многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 
Сильные православные традиции.  Культура народов региона (национальные 
обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом 
национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 
отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 
композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 
народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 
народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, 
предусмотрено создание тематических музеев. Особое  внимание к 
формированию у детей понимания принадлежности к определенной  
социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 
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родной язык,   традиционные ценности и культура; формированию 
толерантного и уважительного  отношения к людям другой национальности. И 
в то же время необходимо обеспечить  возможность почувствовать гордость 
своей  национальной  принадлежности.  

Социально-исторические потребности. 
По существующим критериям город Богданович можно назвать                                 

монопромышленным, а ОАО «Огнеупоры» – градообразующим предприятием. 
В отборе содержания образования, особо выделено то, что характерно для 
г.Богданович, что есть только здесь, где живут дети, а родители работают на 
предприятиях:  

- ОАО «Огнеупоры» являющийся одним из крупнейших и старейших 
предприятий по производству огнеупорного кирпича и строительных 
материалов;  

- «Комбикормовый завод» производство комбикормовых изделий, 
продажа  комбикормов;  

- «Известняк» производство и добыча известковых парод; 
- Свинокомплекс «Уральский»; 
- Музей «Степана Щипачёва» уральского поэта; 
- «Краеведческий» музей экспонатов русской старены; 
- Музей ОАО «Огнеупоры», где собраны исторические факты с истоков                    

возникновения завода градообразующего предприятия. 
Специфика экономических условий г. Богданович, учтена в комплексно-

тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах как 
акции, проекты, праздники как культурные традиции, мероприятия, 
проводимые в летний                                    оздоровительный период. 

При разработке образовательной программы введены темы, 
направленные на             ознакомление воспитанников с профессиональной 
деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на 
ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития 
детей на              договорной основе осуществляется сотрудничество с 
учреждениями единого образова-тельного комплекса (ЕОК): Детской 
библиотекой, Краеведческим музеем, музеем   «Степана Щипачёва», Центром 
детского творчества, МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3.   

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 
складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются, 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 
вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 
доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 
том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. В этом возрасте 
детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
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приёма пищи, уборки помещения. Уровень освоения культурно-гигиенических 
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, 
я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети 
имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет постепенно уходят 
в прошлое и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 
предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 
детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, 
но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит 
его на стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов (цвет, форма, величина), овладение способами их 
использования и совершенствование обследования предметов. Восприятие в 
этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 
возраста трех лет. Важным показателем развития внимания является то, что к 
пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 
память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах 
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 
информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 
причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
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сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 
отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила 
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 
последовательной и связной. С нарастанием осознанности и произвольности 
поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 
управлении поведением ребенка становится возможным решение более 
сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств 
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 
понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 
является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 
носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую 
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
 

Список детей второй  средней группы: 

Девочки Дата 
рождения 

 

 

Мальчики  Дата  
 рождения 

Ахметова Дарья 07.12.2018 Д1 Злоденой Никита 18.02.2018 Д1 

Бескоровайная Анна 01.03.2018 Д2 Шляпников Денис 10.08.2018г.  

Байкова Евангелина 15.10.2018  Костромин Дмитрий 14.02.2018 Д1 

Кусова Василиса 17.04.2018 Д1 Лебедев Игорь 05.02.2018 Д2 
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Для подержания здоровья детей: соблюдение режима двигательной 
активности, ленивая гимнастика. 

Списочный состав группы 24 человек из них: 12  мальчиков;  12 девочек. 

 

        Гендерный подход в образовании – учет гендерно-типологических 
особенностей развития детей в процессе обучения и воспитания и создание 
педагогических условий, направленных на максимальную реализацию 
личностного потенциала представителей различных гендерных типов. 

В научной литературе констатируются различия между мальчиками и 
девочками (всех возрастных групп) в темпах и качестве интеллектуального 
развития, эмоциональной реактивности, мотивации деятельности и оценки 
достижений, в поведении. Было выявлено, что мальчики мыслят и принимают 
решения быстрее, им надоедает слушать повторное объяснение материала, 
которое зачастую бывает необходимым для девочек. 

Для обеспечения эффективности стратегий обучения для мальчиков и 
девочек в ДОУ реализуются следующие подходы. 

В обучении мальчиков это:  работа над развитием мелкой моторики;  
широкий спектр разнообразной, нестандартно поданной информации; 
минимум повторений пройденного материала;  высокая плотность подачи 
учебного материала;  работа в режиме поисковой активности;  представление 
материалов для экспериментирования; акцент на самостоятельность 
принимаемых решений;  использование групповых форм работы с элементами 
соревновательности и обязательной сменой лидера;  подход к 
формулированию правил через практические действия, выявление 
закономерностей, осмысление на уровне теории после практической работы с 
материалом;  необходимость конструктивной оценки выполненной работы. 

В обучении девочек это:  привлечение к подвижным играм для развития 
крупной моторики;  размеренный темп подачи учебного материала;  широкий 
спектр эмоционально поданной информации;  повторение пройденного 
материала с использованием вербальных средств обучения и предметных 
наглядных пособий;  предварительный отбор принципов работы с 
потенциально трудными для девочек заданиями;  опора на предметные 

Контеева Василиса 09.01.2018 Д1 Мосунов Алексей 05.11.2018 Д1 

Лысенко Ярослава 03.03.2018 Д2 Кузнецов Артем 15.03.18г.  

Порошина Серофима 30.01.2018 Д Худяков Яков 19.07.2018  

Столярова Мария 26.02.2018  Черепков Тимур 14.09.2018 Д2 

Савина Анастасия 06.03.2018 Д2 Головин Григорий 15.01.2019 Д1 

Тельминова Маргарита 20.11.2018 Д1 Савелков Сергей 24.07.2018 Д2 

Киряева Василиса 29.04.2018  Тенкачев Лев 20.06.2018г.  

Шитова Елизовета 29.03.2018  Лисицин Иван 06.08.2018г.  
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наглядные пособия при изучении тем, требующих определенного уровня 
абстрагирования; стимулирования интереса к поисковой деятельности;  
необходимость эмоциональной и конструктивной оценки по ходу и 
результатам  выполнения работы. 

В заключении выделим ряд основополагающих принципов для создания 
гендерной модели образовательно-воспитательной системы: 

Демократичность. При гендерном подходе в обучении мальчики и 
девочки имеют равные права на получение знаний и участие в общественной 
жизни школы; они не противопоставляются друг другу, а взаимодействуют на 
основе партнерских отношений. 

Природосообразность. Признание личностного равноправия мальчиков и 
девочек не означает отрицания биологических и физиологических 
особенностей и различий в их жизнедеятельности. Признание этих различий 
требует различных форм, методов и средств обучения для наиболее полной 
реализации способностей учащихся как представителей своего пола в учебной 
и во внеучебной деятельности. 

Соответствие требованиям времени. Данное положение требует 
взаимодействия с семьями учащихся для согласования целей, задач воспитания 
и обучения на основе единства действий, требований и уважения ребенка как 
представителя своего пола, как личности, соблюдения его прав как человека. 

Отсутствие в педагогике детально обоснованной методологии гендерного 
подхода знания приводит к стихийному внедрению моделей образования 
мальчиков и девочек. Чаще всего учет гендерных различий сводится к 
раздельному или раздельно-параллельному обучению и воспитанию без 
создания необходимых в каждом случае педагогических условий, к которым 
следует отнести как особую аранжировку содержания образования в 
раздельных классах, так и обоснование методов обучения и воспитания 
мальчиков и девочек. Игнорирование в педагогическом процессе последствий 
гендерной дифференциации делает саму систему образования фактором риска 
развития адаптационных нарушений у детей. 

В ДОУ ведется работа по следующим направлениям: 
1. В развивающей среде – созданы «Центр игры для девочек» и «Центр игры для 

мальчиков» для организации совместной и самостоятельной игровой 
деятельности; 

2. В образовательный процесс включены «Минутки общения» для организации 
разнообразных форм работы по формированию гендерной идентичности; 

3. Организуется просвещение родителей по данной теме: консультация для 
родителей «Воспитываем будущего мужчину», «Растим будущую женщину», 
родительское собрание «Игры для девочек и мальчиков», Анкетирование 
родителей. 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 
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Климатические особенности. С учетом особенностей климата, природных 
условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может 
определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, 
организация режимных моментов. Природно-климатические условия Среднего 
Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний 
периоды. Программой предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 
воспитание любви к родной природе. 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 
не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 
выделением двух периодов: 

 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. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных 
группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 
Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два 
раза непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня 
и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 

часов, количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, 
осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 
Прогулку не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и скорости 
ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 
соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 
утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в 
тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 
народные игры на прогулке). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке (в 
соответствии с законом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2012 №273-ФЗ, Уставом ДОУ). 

Национально-культурные традиции определяются ммногонациональным 

составом населения, многоконфессиональностью, сильными православными 
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традициями,  влиянием региональных памятников истории и культуры, 

традициями и культурой народов региона (национальные языки, обычаи и 
традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, 
удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-

культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 
(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 
национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов 
при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 
Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 
- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко 
распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 
Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, 

выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной жизни. 
Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с 
древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили 
отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в 
жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения; 
- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в 
которых исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 
Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на 
сознание, имеющие своей целью осуществление умственного воспитания в 
единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они 
развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления 
из различных областей окружающей действительности; 
- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем 
мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку 
форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. 
Ученые доказали благотворную роль нежной песни в психическом развитии 
ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, 
но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим 
словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей 
сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти. 
- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 
человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является её 
способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки 
буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных персонажей, 
они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как 
бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и 
поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в 
курс образования и воспитания каждого ребенка; 
- игры - детские игры дают представление об общественной организации 
жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи 
народной семейной культуры от поколения к поколению. В период 
дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней 
дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила 
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человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное 
нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания 
личности. Игра – практика развития. Различные формы серьезной 
деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой 
деятельности детей.  Игры органически связаны со всей культурой народа; 
свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра 
подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего 
поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые 
для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, 
ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, действенности и 
эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно 
специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются 
первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное 
значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству 
огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих 
проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей 
игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной 
народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, 
крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла 
масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, 
кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая 
для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, 
шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, 
нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная 
эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и 
добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания 
рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций 
далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с 
традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми 
сторонами культуры русского и других народов. 

 

С помощью средств мониторинга, который осуществляется 
педагогами и медицинскими работниками ДОУ, отслеживается: 

 уровень детского развития (мониторинг развития интегративных 
качеств); 

 освоение образовательной программы. 
Основная задача - выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Социокультурные особенности уральского региона и ГО Богданович 
отражены в содержании педагогической работы в ДОУ. Природа Уральского 
региона (климатические особенности, наличие разнообразного растительного и 
животного мира) обуславливают ознакомление детей с особенностями 
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Уральского региона со среднего возраста. Ведущие отрасли промышленности 
(добыча полезных ископаемых), сельскохозяйственная работа в прилегающих 
территориях к городу, наличие железной дороги и развитой сферы услуг 
обуславливают тематику ознакомления детей старшего дошкольного возраста 
с трудом взрослых, культурой и бытом народов Уральского региона, 
произведениями устного народного творчества коренных народов Уральского 
региона. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

В качестве планируемых результатов реализации программы выступают 
целевые ориентиры, представленные социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения данного 
уровня образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры Программы базируются на целевых ориентирах, 
предлагаемых во ФГОС ДО, а также целях и задачах программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 
образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 
дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

Педагогическая диагностика 

Реализация данной программы  предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.  

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 
группам. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 
быть направлена на решение задач дошкольного образования. 

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

В связи с этим, Программа направлена на: 
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; 
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на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

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 
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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.). 

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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 
- как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 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. 
 

 

Условия реализации программы связаны с формами общения: взрослых 
друг с другом; детей друг с другом; взрослого и ребёнка. 
Основные равноположенные содержательные идеи Образовательной 
программы: 
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 Природа – мир, в котором живет и развивается человек. Он должен беречь 
природу, приумножать ее богатства. От благополучия природы и ее чистоты 
зависит благополучие человека. 
 Человек – неповторимый в своей индивидуальности, возможностях и 
способностях. Человек обладает правами и обязанностями. Необходимо 
уважать окружающих людей, быть терпимыми по отношению друг к другу. 
 Здоровье – невосполнимое состояние человека. Человек должен беречь свое 
здоровье, заботиться о нем, не растрачивать силы, закаливать свой организм. 
 Семья – мир, в котором живут самые близкие и дорогие люди. Надо любить 
и беречь свою семью, заботиться о родных и близких. Это надежная опора и 
защита человека в самых разных ситуациях. 
 Родина – это страна, где родился и живет человек. Это город, улица, дом, 
семья и родные, друзья, детский сад. Родина только одна и ее надо любить. 
Юные россияне должны вырасти здоровыми, счастливыми, образованными. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие ребенка 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности.  Формирование первичных представлений 
о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 
 

 

Познавательное развитие ребенка 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственны связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Речевое развитие ребенка 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература.  Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 
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через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность.  Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении 

Физическое развитие ребенка 

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

жизни. 
Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Одним из основных принципов реализации Программы является 
принцип самоценности дошкольного возраста, который выражается, прежде 
всего, в учете ведущего вида деятельности и строится с использованием видов 
деятельности, характерных для данного возраста - общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка: 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен 
и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 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. 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения); 
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 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми - развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице) организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 
детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются: 
воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 
трудовой деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы с детьми, как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 
направлений присутствуют. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 
Основная задача данного вида деятельности - формирование целостной 
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картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 
оборудованы центры для проведения экспериментов. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование из разного материала (конструкторы, модули, бумага, 
природный и иной материал) направлены на формирование у дошкольников 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение их потребности в самовыражении. данный вид деятельности 
реализуется через рисование, лепку аппликацию. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. данный вид деятельности включает 
такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 
музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 
музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на 
формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 
решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 
литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. дети учатся быть 
слушателями  

Задачи образовательных областей по ФГОС во второй младшей группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
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свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно- гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

 

4. Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 
опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 
элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи:  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 



 

35 

 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 
памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

1. Приобщение к социокультурным ценностям. 
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

2. Формирование элементарных математических представлений. 
 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 

 

3. Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желания беречь ее. 
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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Развитие речи 

 

Основные цели и задачи: 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
общения. Давать разнообразные поручения. Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 
интересных событиях. 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 
словарь. 

 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произношении 
изолированных гласных и согласных звуков. Формировать умение 
пользоваться высотой и силой голоса. 
Грамматический строй речи. Учит согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 
прошедшем времени. Упражнять в употреблении вопросительных слов. 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные 
вопросы. 

 

1. Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание 

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

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 
программой. Приучать слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение небольших поэтических 
произведений игровыми действиями. 

 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. 

 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, Побуждать 
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называть знакомые предметы. 
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 
1. Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

2. Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

 

Рисование. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 
фломастерами, кистью, красками. Развивать восприятие дошкольников, 
обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 
одной, то другой рукой. Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. 
Знакомить с пластическими материалами. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкально-

художественная 

деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
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потребности в самовыражении. 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 
 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Формировать у детей представления о значении разных органов 
для нормальной жизнедеятельности человека: 
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 
(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

2. Физическая культура. 
 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 
и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 
и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 
осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 
бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать с мячом (брать, де- ржать, переносить, класть, 
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 
ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 
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передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.), бережно обращаться с 
книгами. 

 

   2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности по программе 
«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 
в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
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требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. 
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 
аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 
оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
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— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 
 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

С 1 января 2014 г. вступил в действие Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования. 

В ФГОС выделены основные линии личностного развития ребёнка 

дошкольного возраста: самостоятельность, инициатива, творчество. 
Значение слова инициатива по Ефремовой: 

Инициатива - 1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, 
начинание, почин. Руководящая роль в каких-либо действиях. 

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; 
предприимчивость. 

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 
новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать, инициатива – внутреннее побуждение к новым 
действиям, вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя 
руководящую роль. 

Инициативы бывают ответственные и безответственные. 
Безответственная инициатива - сделать предложение или начать дело, не 

продумывая, кто и как это будет доделывать и довершать. Есть ли ресурсы, 
рентабельность начинания, каковы ближайшие и отдаленные последствия. 

Ответственная инициатива - инициатива человека, у которого есть 
цели, есть свой максимум жизни, есть свое направление, продумано, кто и 
как будет доделывать и довершать дело. Есть ли ресурсы, рентабельность 
начинания, каковы ближайшие и отдаленные последствия. 

Остановимся подробнее на том, как рассматривается поддержка детской 

инициативы в Федеральном государственном образовательном стандарте. 
ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется 
данное направление педагогического воздействия и взаимодействия, а 

именно: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает 
содержание своего образования (становится субъектом образования); 

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных 
отношений в различных видах деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности: 

- создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения 
чувств и мыслей, недирективная помощь детям. 
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Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может 
проявлять себя и развивать себя как личность.И так основные из них: 

-общение; 
-игра; 
-познавательно-исследовательская деятельность; 
- проектная деятельность; 
- продуктивная деятельность; 
- коммуникативная и др. 
Тем самым можно отметить, что чем выше уровень 

развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 
следовательно, и динамичнее развитие личности. 
Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в 
общении, предметной деятельности, игре, 
экспериментировании. Инициативный дошкольник стремится к 
организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 
общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую собственному 
желанию; включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском 

возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 
изобретательностью. Инициативное поведение дошкольника проявляется, 
прежде всего, в том, как он планирует свои действия, ставит перед собой 
задачи и последовательно решает их. Способность планировать свою 
деятельность развивается постепенно. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь", развивать у 
детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 
что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 
4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 
Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 
сопровождается ошибками. 

Развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 
ошибками в том числе. Особенно у маленьких детей не проходит дня без 
приключений и новых открытий. Для родителей это замечательная 

возможность показать: «Я тебе доверяю, ты сможешь это. Я рада за 

тебя!» К сожалению, часто мы упускаем эти возможности. И даже частенько 
лишаемся уверенности в себе. 

Бесчетное количество примеров можно привести. Но все лишающие 

мужества примеры имеют одно общее свойство: Родители подчеркивают 
ошибку ребенка. Добрая воля и достигнутое не поощряются и даже не 
удостаиваются внимания. 

Не ошибки, а успехи и инициатива должны быть оценены и похвалены. 
Родители могут показать свою радость и позитивные чувства. При этом 
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возникает близость. Ребенок чувствует себя принятым. Его уверенность в 
своих силах и способностях растет. 

Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности 
в себе - умения, практические навыки. Чтобы дети чаще 
проявляли инициативу, нужно вначале их обучать практическим навыкам. 

Вместе играть - это безопасная ситуация, где нужно только соблюдать 
правила. Развивает смелость желаний. 

В случае серьезных, досадных ошибок, тем более повлекших за собой 
необратимые и болезненные последствия, многих людей начинают мучить 

бесплодные переживания: "Ну что я не подумал? Почему я не предусмотрел? 
Как же я мог. " и так далее. Подобного рода переживания, переходящие в 
самоедство, больше мешают, нежели помогают, и с этих переживаний имеет 
смысл себя переключить на что-то более конструктивное. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 
выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 
стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 
образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 
задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 
за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, 
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т. п. Необходимо 
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
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Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, 

тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 
ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 
и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 

лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то 

и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 
в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 

развивающие и логические игры; 
музыкальные игры и импровизации; 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 

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

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

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае. 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая подгруппа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 
побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 
ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 
наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 
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важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка 
в детском саду организуется так,чтобы он получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Таким образом для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 
-самостоятельность; 
-развитая эмоционально-волевая сфера; 
-активность в различных видах деятельности; 
-стремление к самореализации; 
-общительность; 
-творческий подход к деятельности; 
-высокий уровень умственных способностей; 

-общая познавательная активность. 
Условия, способствующие развитию детской инициативы: 

- Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, 
понимания, терпимости и упорядочности деятельности может стать условием 
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности. 

- Следующим условием развития инициативности поведения ребенка 
является воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

- Для эффективного проявления инициативы детей необходимо 
полноценное развитие его с позиции позитивной социализации и 
самостоятельности ребенка. Названные условия характеризуют требования к 
педагогу, осуществляющему педагогическую поддержку представленную: 

-доброжелательным отношением взрослого к 
положительной инициативе; 

-постоянным одобрением и развитием инициативности; 

- предоставлением ребенку возможности действовать самостоятельно, по- 

своему; 
- условиями для самоутверждения ребенка. 
Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 
В 4-5 лет - познавательная деятельность; 
В 5-6 лет - в общение; 
В 6-8 лет - образовательная деятельность. 
Разнообразны способы поддержки детского инициирования: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления 
самостоятельности при выборе деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 
- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 
-стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах 

деятельности (рисунках схемах, постройках и т. д.) 
Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах 

деятельности Цель, установка Возможные 
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варианты Поддержка Осуществить мыслительные действия -

Пробующие (проб и ошибок) -Частично-поисковые -Поисковые (догадался, 
проверил, нашел, подумал, включая типовые действия, рассуждения: «Я 
знаю; Так всегда бывает; Я вижу и др. -Направленность на решение 
проблемы (на поиск.) -Вариативные, комбинаторные действия (перебор 

случаев, согласно гипотезы) -практический (мысленный) ход от полученной 
информации к новому (очередному) поиску -опыты, эксперимент, 
элементы «умственного эксперимента» Педагогическая помощь 
и поддержка Риторические вопросы - А как же быть? Возможно ли иначе? - 
Помощь в формулировке высказывания. - Подвести к действию (как по-

другому.) - Конкретные вопросы с целью сохранения интереса и 
активности. (Кроме указанных) - Назвать возможные пути решения 
проблемы? (преодоления неизвестности, трудности) - помощь в выборе 
рационального высказывания (прослушали…предложений, какое из них, по 

вашему мнению, самое верное). - Поддержка ребенка в случае угасания 
интереса («Ты высказал хорошую мысль», «Давай подумаем вместе», «Ведь 

многое уже узнали»). - Непосредственное включение взрослого в 
практическую опытную деятельность, составление схемы. 
Приемы поддержки проявлений инициативы с целью активизации детей 
при освоении новой игры Ориентировка (общая) (Организация совместного 
поиска направлений развития игры Определение содержания и хода игры 
(предложенного ребенком, совместного с ребенком, взятого из приложения к 
игре) Уточнение целей и правил игры (если в этом есть 

необходимость) Реализация хода игры Оценка результата (соотнесение 

задуманного с полученным) Педагогическая поддержка, помощь ребенку в 
процессе выдвижения им игровых познавательных задач Гипотезы, 
предложения, мнение, советы. Ассоциации, аналогии. 
Преобразование способов поиска, задач, результата. Метод «проб и 

ошибок», метод «мозгового штурма». Освоение игры по 
частям (фрагментном). Составление мини-ситуаций. Догадка (инсайт, 
озарение): О чем надо догадаться? Что отгадать? Поиск результата по 
алгоритмическому предписанию (тренинг). Приемы мнемотехники. Приемы 
творческой педагогики (на развитие воображения, творчества, актерских 

умений): • ТРИЗ (РТВ): инверсия (наоборот, хорошо-плохо, 
наоборот (противоположности). • Элементы режиссерской, ролевой игры. • 
Креативные приемы (существующее в жизни и нет, реклама, что для чего, 
продолжение игры, придумывание начала к фрагменту и др.). 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах 
деятельности 

Цель, установка 

Возможные варианты 

Поддержка 

Осуществить 

-Пробующие (проб и ошибок) 
-Направленность на решение проблемы (на поиск.) 
мыслительные 
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-Частично-поисковые 

-Вариативные, комбинаторные действия (перебор 

действия 

-Поисковые (догадался, проверил, нашел, 
случаев, согласно гипотезы) 
подумал, включая типовые действия, 
-практический (мысленный) ход от полученной 

рассуждения: «Я знаю; Так всегда 

информации к новому (очередному) поиску 

бывает; Я вижу и др. 
-опыты, эксперимент, элементы «умственного 

эксперимента» 

Педагогическая 

Риторические вопросы 

(Кроме указанных) 
помощь и 

- А как же быть? Возможно ли иначе? 

- Назвать возможные пути решения проблемы? 

поддержка 

- Помощь в формулировке высказывания. 
(преодоления неизвестности, трудности) 
- Подвести к действию (как по-другому.) 
- помощь в выборе рационального высказывания 

- Конкретные вопросы с целью 

(прослушали…предложений, какое из них, по 

сохранения интереса и активности. 
вашему мнению, самое верное). 
- Поддержка ребенка в случае угасания интереса 

(«Ты высказал хорошую мысль», «Давай подумаем 

вместе», «Ведь многое уже узнали»). 

- Непосредственное включение взрослого в 

практическую опытную деятельность, составление 

схемы. 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

Для реализации содержания и технологий дошкольного образования 
должны быть созданы определенные организационные условия. 

Благодаря включению родителей в учебно-воспитательный процесс, 
качество и доступность дошкольного образования повышается. Для этого 
планируется усовершенствовать формы взаимодействия с родителями. 

 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в 
детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
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развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 
области воспитания. 

Технология организации взаимодействия ДОУ с семьей базируется на 
следующих аспектах: 

 Принципы организации работы с родителями 

 Методами изучения семьи и педагогического воздействия на 
семьи воспитанников. 

 

Формы взимодействия с семьями. 
 Родительские собрания; 
 Консультации; 
 Семинары - практикумы; 
 Совместные праздники; 
 Анкетирование. 
  

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 
чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 
развития важных физических качеств, воспитания потребности в 
двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 
занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 
развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 
совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литерату-

ры, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
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потребности и возможности детей, и научно-обоснованные принципы и 
нормативы. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности, 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 
т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 
природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейно-

го чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 
и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
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работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 
с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, раннего развития творческих способностей детей. 
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 
детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 
художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 
вечера. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

  Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 
образовательных отношений по реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

С учетом парциальной программы «Основы безопаснсти  
детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной: 

 -формировать представления о безопасном поведении, ценностей 
здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 
безопасного поведения на улице. 

Содержание работы представлено в парциальной программе «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2014 г. 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 
образовательных отношений по реализации образовательной области 
«Познавательное развитие».  

С учетом парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой: 
 развитие гуманного отношения к живым существам; 
 формирование у детей представлений о живых объектах, их 

принципиальном отличии от предметов (неживого объекта); 
 развитие элементарных умений правильно взаимодействовать с 

растениями и животными, участвовать в деятельности по 
созданию для них нужных условий; 

 формирование навыков ухода за растениями и обитателями 
природы; формирование у детей осознанно-правильного 
отношения к природным явлениям и окружающим объектам. 

Содержание работы представлено в парциальной программе «Юный 
эколог» С.Н. Николаевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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С учетом парциальной программы «Математика в детском саду» В.П. 
Новиковой: 

 воспитание учебно-коллективных навыков взаимодействия со 
сверстниками, коллективной деятельности; 

 развитие навыков счета,знакомство с разными
 областями математической деятельности; 

 развитие мыслительных процессов; 
 развитие умения самостоятельно использовать полученные 

знания в различных ситуациях. 
Содержание работы представлено в парциальной

 программе 

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 
2017 г. 
 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой
 участниками образовательных отношений по реализации 
образовательной области 

«Речевое развитие». 
Задачи воспитания и обучения части, формируемой 

участниками образовательных отношений по реализации  образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие». 

С учетом парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой: 

 создать условия для развития творческой активности детей; 
 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 
 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 
видах музыкальной деятельности адекватно детским 
возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 
другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 
повседневной жизни); 

 познакомить детей с музыкальным многообразием музыкальных 
форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 воспитывать художественный вкус и зрительскую культуру. 
Содержание   работы    представлено    в    парциальной    программе 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. – Спб., 2015 г. 
Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 

образовательных отношений по реализации образовательной области 
«Физическое развитие». 
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С учетом парциальной программы «Малыши-крепыши» О.В. 
Бережновой, В.В. Бойко: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их 
физической и психологической безопасности, эмоционального 
благополучия; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей ЗОЖ; 

 развитие основных физических качеств ребенка и умения 
рационально их использовать в повседневной жизни; 

 развитии инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости и 
дисциплинированности. 

Содержание работы представлено в парциальной программе 
физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» В.В. Бойко, О.В. 
Бережновой. – ИД «Цветной мир». – 2016 г. 

2.6. Проекты по физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

детей 

Название 
проекта/направленность 

Актуальность, цель Ответственный  
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Раздел 3 Организационный раздел 

 

3.1. Особенности материально-технического обеспечения, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 

Учебно-методический комплект к программе 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
составлена на основе Программы «От рождения до школы», которая 
обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 
совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 
программы. 
В комплект входят: 
1. И.А. Помораева, В.А. Позина Форморование элементарных 
метематических представлений. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016  
2. Развитие речи детей 3-4 лет.  
3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 
4. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017. 
5. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 
группа.  – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 
6. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 
прогулки, утренники, экскурсии /авт.-сост. Г.Д. Беляевскова (и др). - 

Волгоград: Учитель, 2013. 
7. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению 
детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий /Н.В. Ежова.- 
Изд.3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 
8. Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду 
«ТЦ СФЕРА» 2021г. 
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3.2. Распорядок и режим дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми - основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра; 

 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. 
Под режимом принято понимать научно-обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 
последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: 
 дневной сон, 
 бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная 

и самостоятельная деятельность), 
 прием пищи, 
 время прогулок. 

 

При проведении режимных процессов   соблюдают правила: 
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 
 формирование культурно-гигиенических навыков; 
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 
прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 
 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника: 

3-4 года - вторая младшая группа 
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Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 
периода года (таблица 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1 

Режим дня детей младшего дошкольного возраста МКДОУ - детский сад 
№ 45 

в холодный период года (сентябрь - май) 
 

Режимные процессы Средняя 

 группа 
Прием детей. Прогулка. Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность  
Подготовка к утренней гимнастике 

10 мин 
 20 мин  
30 мин* 
 5 мин 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 7 мин 8.10-8.17 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность 10 мин 8.20-8.25 

Завтрак 15 мин* 8.25-8.40 

Игровая самостоятельная деятельность. 10 мин 8.40-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 10 мин 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 50 мин 9.00-9.50 

Игровая самостоятельная деятельность. 20 мин 9.50-10.30 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 20 мин 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 
индивидуальная работа с детьми; самостоятельная деятельность детей). 

50 мин* 

 45 мин 

10.30- 12.05 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 10 - 15 мин 12.10 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность 10 мин 12.10 - 12.30 

Обед 15 -20 

 мин* 

Подготовка ко сну 10- 15 мин 12.30-12.40 

Дневной сон 2 ч 20 мин** 12.40-  

15 00 

Постепенный подъём детей 5 мин. 15.00-15.05 

Воздушная гимнастика после дневного сна. 10 мин 15.05-15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, причесывание) 
 Совместная деятельность 

20 мин 15.15-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей 20 мин 15.35 -16.30 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая деятельность.  
Вечерняя прогулка 

20 мин* 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность 10 мин 16.30-16.40 

Ужин 15 мин* 16.40-16.55 

Самостоятельная деятельность детей. Вечерняя прогулка  16.50-17.30 

Беседы с родителями 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности* 

100 мин 14% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 205 мин 28% 

Самостоятельная деятельность детей 205 мин 28% 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин 6% 

Итого, время реализации Программы: 550 мин 76 % 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1. 
Режим дня детей МАДОУ Детский сад № 45 

в теплый период года (июнь – август) 
с организацией познавательно-оздоровительного отдыха дошкольников 4-5 

лет 
 

 

Содержание мероприятий средняя  
группа 

Утро радостных встреч: 
Встреча детей на участке, встреча с друзьями Проявление заботы и 
внимания о них. 

7.00 –  

8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00- 

8.10 

Беседы, привитие КГН, игровая деятельность, художественно-речевая 
деятельность  
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.10- 

8.50 

 

Совместные мероприятия 

9.00- 

12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 

Мытье ног. Подготовка к обеду. 
 Обед 

12.05-12.40 

Подготовка ко сну. 
 Сон 

12.40-  

15.00 (15.30) 

Вечер игр с друзьями. 
Подъём. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

15.30- 

15.40 

 

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, игры сюжетно- ролевого 
характера, индивидуальная работа с детьми). 

15.50- 

16.35 

Ужин. 16.40- 

17.00 

Прогулка. Беседы с родителями 17.00- 

17.30 
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Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну в 
ДОУ (для детей от 2 до 3 лет-до 3-х часов), так как при недостатке сна 1,5 ч 
в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 
снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 
невротическим расстройствам 

Правила организации сна: 
 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 
 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 
 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 
 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 
 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 
 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели 
 
 

 

Организация прогулки. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 

4 - 4,5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей 
домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей 
до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и 
скорости ветра более 15 м/с. Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 
 подвижные игры, 
 труд на участке, 
 самостоятельную игровую деятельность детей, 
 индивидуальную работу с детьми по развитию физических 

качеств. 
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 
погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 
последовательности. 
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В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий - 

изменяется последовательность разных видов деятельности детей на 
прогулке. Если в холодное время дети находились на занятии, требующем 
больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке  вначале проводят 
подвижные игры, пробежки, а затем переходят к наблюдениям. Если до 
прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 
наблюдений или спокойных игр. 
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 
прогулки. При этом учитываются особые правила: 
 темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения; 
 место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей; 
 ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы; 
 вывод на экскурсию разрешается только после проведения 

заведующей инструктажа, издания приказа по ДОУ и ознакомления с 
ним воспитателя, записи в журнале «Журнал учета целевых 
прогулок»; 

 длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, 
согласно возрасту детей. 

Организация питания. 
В ДОУ для детей организуется 3-х разовое питание (10,5 часов работы 

ДОУ) с совмещением полдника и ужина.  Контроль за качеством питания 
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 
сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 
Учреждения. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 
организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 
рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 
образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 
питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 
питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 
медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, 
готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале 
готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, 
указанному в меню-раскладке. Для каждой возрастной группы выделена 
столовая и чайная посуда, столовые приборы. 

Для персонала имеется отдельная столовая посуда, которая хранится в 
отдельном от детской посуды месте. 
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В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 
питания: 

мыть руки перед едой 

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

   Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 
необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой ложкой. На середину 
стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.   В организации питании 
принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 
самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого 
ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 
дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 
Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 
сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности.  
Совместная деятельность - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации работы с воспитанниками. 

 

 

Организация совместной деятельности. 

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 
 

Организация самостоятельной деятельности. 
Самостоятельная деятельность: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
 

Организация организованных образовательных форм 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой 
обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

 обучение по школьному типу опирается на высшие психические 
функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в 
дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс формирования 
этих функций. 

 у дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему 
осмысленно отнестись к учению как самостоятельному занятию. 

 усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, 
в виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в 
процессе игры, практической деятельности и общения со взрослыми. 

Поэтому организация в ДОУ организованных образовательных форм 
осуществляется в разных формах. С детьми раннего возраста - в 
индивидуальной форме и носят игровой характер. Постепенно с возрастом 
детей объединяют в небольшие подгруппы (2 -3 года) и со второй младшей 
группы переходят к групповым организационным формам. 

Общие требования к проведению групповых организованных 
организационных форм: 
 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 
инструменты и материалы и их размещение должны отвечать 
педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

 Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам, а 
время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия 
(мотивация детей к деятельности), организация детского внимания. 

 Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, 
владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные 
особенности и возможности детей своей группы). 

 Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 
 Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 
 Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

В группах раннего возраста проводят одно игру-занятие в первую и одно 
игру-занятие во вторую половину дня. Максимально допустимое количество 
организованных образовательных форм в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной к 
школе - трех. Перерывы между ними - не менее 10 минут. Организованные 
образовательные формы с детьми старшего дошкольного возраста могут 
проводиться во второй половине дня после дневного сна (1-2 раза в неделю). 
Для профилактики утомления детей организованные образовательные 
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формы сочетаются (чередуются) с музыкальными, физкультурными 
занятиями-играми. 

Организация развивающей среды 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания 
и развития ребенка. 
ДОУ предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 
Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это 
ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома). 
Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, 
игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено 
пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которая 
позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать 
в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 
 принцип обеспечения половых различий предполагает наличие 

материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 
которой происходит осознание ребенком принадлежности к 
определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 
свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 
мужественности и женственности; 

 принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции 
ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 
впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность 
прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, 
побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно - 

безобразно» и пр.; 
 ориентация на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующая установлению 
оптимального контакта с детьми. 

Реализация вышеперечисленных принципов среды позволяет ребенку 
комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает 
благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в 
совместной, так и в самостоятельной деятельности. 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, меропириятий 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
предусматривает и предполагает: 
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 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 
 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений 
и др. 
 комплексно-тематический подход в построении образовательного 
процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных 
областей. 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса 
соотносятся с ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности 
дошкольного образовательного учреждения. 
 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса: 
 принцип психологической комфортности, предполагающий 

психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 
эмоционального комфорта, создание условий для активности, 
самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, 
здоровьесберегающие технологии); 

 принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(развивающий, личностный и деятельностный подходы); 
 принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, 
личностный, деятельностный подход); 

 принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка 
его устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный 
подход, здоровьесберегающие технологии). 

 

Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного 
процесса 

Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного 
процесса включает отведенное время на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов, 

 самостоятельную деятельность детей, 
 взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Учитывает равнодолевое соотношение основных направлений развития 
ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 
художественно-эстетическое. 
План образовательной деятельности 

План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого 

соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса: 
 совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в 

ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а 
также создание условий для самостоятельной деятельности детей в 
группе; 

 непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с 
выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). 
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих Сан ПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп 11-ти часового дня) 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности и их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 
задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных процессов) является примерным, дозирование нагрузки - 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 
предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 
учитывается ранее рассчитанный объем времени, включающий 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности и режимных моментов 
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3.4. Особенности организации предметной пространственно-

развивающей среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 
природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. 
Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 
этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 
П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 
Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 
и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 
организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий 
эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 
поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 
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познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 
групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 
двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 
двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 
организовываться как культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 
быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 
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В целом принцип динамичности — статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т. п.). 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания 
и развития ребенка. 

ДОУ предусматривает выделение микро- и макросреды и их 
составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. 
Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 
соседствующие жилые дома). Оборудование помещений соответствует 
действующим СанПиНам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, 
игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено 
пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которая 
позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать 
в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

Реализация вышеперечисленных принципов среды позволяет ребенку 
комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает 
благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в 
совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует 
безопасности, здоровьесбережению, эстетически привлекательное и 
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-

рать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 
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 уголок для ролевых игр; 
 книжный уголок; 
 зона для настольно-печатных игр; 
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 
 уголок природы (наблюдений за природой); 
 спортивный уголок; 
 уголок для игр с песком; 
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства. 
 

Оснащение игровых центров отражено в паспорте группы. 
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: площадь, свободную от мебели и игрушек, игрушки, побуждающие к двигательной игровой 
деятельности (мячи, обручи, скакалки), стимулирующие двигательную активность, и меняющиеся 
несколько раз в день. 
 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 4.1 Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
составлена на основе проекта примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и соответствует требованиям 
ФГОС ДО. 

Программа ориентирована на детей младшего возраста (от 4 до 5 лет). 
Программой предусмотрена организация групп общеразвивающей 
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направленности, компенсирующей направленности, комбинированной 
направленности. 
В течение года будут реализовываться проекты:  

Формы взаимосвязи с родителями: 
- Фотовыставки; 
- Семинары – практикумы; 
- Консультации; 

- Совместные праздники. 
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