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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному направлению 

развития детей № 6» (далее МАДОУ № 6) создаёт условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Обучение и воспитание в МАДОУ № 6 ведутся на русском языке с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности с детьми шестого года 

жизни (далее Программа) разработана и утверждена МАДОУ № 6, осуществляющим 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

и физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей раннего возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды. 

Программа утверждена дошкольным образовательным учреждением самостоятельно 

в соответствии с ФГОС. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:                                                

- социально-коммуникативное развитие;                                                                    

- познавательное развитие;                                                                                            

- речевое развитие;                                                                                                           

- художественно-эстетическое развитие;                                                                    

- физическое развитие.                                                                               

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Рабочая программа разработана воспитателем  МАДОУ № 6 Беляева М.Г.  под 

руководством старшего воспитателя Кузьминых Н.Н.. 

1.1.1. Цели и задачи реализаций рабочей программы 

 
В соответствие с ФГОС дошкольного образования, Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
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способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

– Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МАДОУ № 6 выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 6) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МАДОУ 

№ 6 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
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образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Принцип проблемного образования. Данный принцип предполагает решение 

задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением 

детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для 

ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из 

главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он 

многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.  

13. Принцип ситуативности. Данный принцип направлен на учёт интересов и 

потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает 

возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся 

на данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее 

эффективного решения задач психолого-педагогической работы.  

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном и др.  

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

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их 

достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем 

обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, 

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

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде и др.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как 

субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

-приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

-мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно 

переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым); 

-утверждение в образовательном процессе субъект – субъектных (партнёрских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Ведь когда 

за спиной семья, друзья, Россия — ты не одинок! 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. В 
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андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность 

процесса образования. Общенаучный системный подход позволяет рассматривать 

Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков 

этой системы — её открытость.  

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в 

значительной степени пересекаются, не совпадая полностью.  

Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых 

установлено право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на 

раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность 

строится на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу 

семьи как первичного места социализации ребёнка.  

 

1.1.3 Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — 

характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствий их ребёнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой ко 

взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка 

— женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
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культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 

три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен 

верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх-пяти 

предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 

определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, 

гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, природных 

изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояние погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может 

заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. Память трёхлетних детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти-семи специально 
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предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно 

и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах 

ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать 

и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 

тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка 

характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром 

открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 

является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях 

об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 
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самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он 

может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с 

учетом возрастных возможностей детей (4 лет): 
 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается 

за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, 

цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные 

действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 

комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, 
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выраженные контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного 

искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? 

(Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь 

другому.  

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые 

темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке, и продаже в игре в магазин и т. д.). 

Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием 

(говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и 

воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; при 

использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и 

союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, 

пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу 

без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется 

носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 

справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом 

пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым 

участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 

действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и 

эмоций. 

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет 

отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При 

напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти процессы 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, 

братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 
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(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, 

идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за 

ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-

четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—

60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, 

скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—

20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 

г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 

1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить 

ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), 

брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклон-

ной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене 

перед собой; кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить 

по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить 

на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая 

руками. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Планируемый результат освоения детьми образовательной программы 

 («Азбука безопасности») 

 

Интегративные качества Показатели  

Промежуточный результат 

к 4 годам 

любознательный, активный - интересуется транспортом, движением на дорогах; 

- с интересом наблюдает за разнообразными транспортными 

ситуациями, задает вопросы взрослому;  
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способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

- прислушивается к взрослому при объяснении причин 

возникновения опасных ситуаций на дороге, в транспорте, 

подтверждает согласие, понимание (кивок головы, ответ 

«да»); 

способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные 

возрасту 

- может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации; 

 

имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем  

социуме), государстве 

(стране), мире и природе 

- имеет представление об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах поведения (не ходить по  

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал 

светофора и др.); 

овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

- старается действовать по инструкции взрослого в 

стандартной опасной ситуации; 

 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности (Мы живем на Урале): 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 

традиционным для Урала;   

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во 

время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 

помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения 

опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выполнять 

правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности 

(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и 

игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной 

деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, 

эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется 

их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке 

окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, 

задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 

использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой 

природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде 

(календарь природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их 

признакам. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

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

распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом;  



 16 

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 

 
 

1.1.5. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка младшей группы МАДОУ № 6; 

- внешняя оценка группы, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне дошкольной образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

1) повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

2) реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

3) обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной образовательной 

организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

4) задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой дошкольной образовательной организации; 

5) создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы  в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 
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– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлено: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
2.2.1. Описание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, т. е. вне социализации (от лат. socialis — общий, общественный), а 

также вне его общения и активного взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне 

коммуникации (от лат. communico — делаю общим, связываю, общаюсь).  

При реализации содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» необходимо помнить о следующем. 

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 

формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое 

плохо). 

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» условно, так как процесс социализации и коммуникации буквально пронизывает 

всё содержание Программы разнообразными социализирующе-комммуникационными 

аспектами.  

«Матрицей» Программы является содержание психолого-педагогической работы по 

развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно 

учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе решения всех 

задач психолого-педагогической работы Программы. 
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3) В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития 

ребёнка — общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды детской 

деятельности.  

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и 

театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство развития 

качеств ребёнка, его творческих способностей.  

4) Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть 

утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной 

ценности. Цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения задачи 

развития самой трудовой деятельности и формирования позитивных установок ко всем 

видам труда, так как труд является одним из универсальных средств приобщения к 

человеческой культуре и развития личности ребёнка. 

5) Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения 

ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена: с одной стороны, наличием потенциальных 

источников возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-

экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых 

приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); с другой 

стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения 

глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение 

отдельных видов растений и животных и др.). 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние 

его физической, психической и социальной защищённости), и как безопасность 

окружающего мира природы.  

3-4 года 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: о моральных нормах и правилах на 

примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из 

жизни, мультфильмов, литературы и др. 

Создание условий для приобретения опыта: общения и взаимодействия со взрослыми 

и детьми на основе учёта основных моральных разрешений и запретов; совершения 

некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове, утешая друга; поднять 

упавшую у воспитателя книгу и др.), обусловленных привязанностью к близким и значимым 

людям и др.; понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо — 

плохо, нехорошо, некрасиво, добрый — злой и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: о некоторых видах и способах 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками (вербальное и невербальное 

общение, конструктивное и неконструктивное взаимодействие). 

Создание условий для приобретения опыта: положительного реагирования на 

предложение общения; установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности; адекватного реагирования на речь взрослого, 

адресованную группе детей, на обращение действием и речевыми средствами; 

эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования взрослого убрать 

игрушки, помочь родителям, воспитателю, на необходимость регулировать своё поведение; 

участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 

игр, выполнения гигиенических процедур, приёма пищи; использования слов речевого 

этикета («здравствуйте» — при входе в группу и др., «спасибо» — при выходе из-за стола, 

при выражении благодарности за помощь и др.); постановки самостоятельных вопросов и 



 19 

ответов на вопросы собеседника в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета его одежда? И т. п.); 

участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трёх-четырёх 

предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях; выполнения просьб и 

поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, убрать игрушки и др.); оказания 

посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. д.; 

проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительного отклика 

на предложение поиграть; выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., 

совместно с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, отдельных игровых 

действий (одеть куклу и др.), нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть 

куклу, накормить её, уложить спать и др.); имитирования действий персонажей, передачи 

несложных эмоциональных состояний персонажей с использованием хотя бы одного 

средства выразительности — мимики, жеста, движения (улыбнуться, сделать испуганное 

лицо, покачать головой, помахать руками и т. д.); участия в коллективных играх и занятиях 

на основе установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и 

некоторыми сверстниками, в том числе с детьми разного пола, и соблюдения отдельных 

элементарных моральных норм и правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить 

другого, не вырывать игрушку). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и  саморегуляции 

собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др. (например, 

последовательности самостоятельных действий при одевании, умывании и др.); о некоторых 

способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.; о формах выражения чувств (погладить, 

обнять, прикоснуться рукой, сказать: «Не плачь» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов хозяйственно-

бытового труда, некоторых просьб и поручений взрослых; принятия цели, поставленной 

взрослым, собственной постановки простых целей, поиска и нахождения средств достижения 

целей, поставленных взрослыми или самостоятельно; ориентировки на внешнюю оценку, 

высказывания собственных оценок; взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения 

адекватных способов выхода из конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в 

приемлемой форме, проявления приветливости при встрече, вежливости при прощании, 

вежливости при выражении благодарности, учтивости при принесении извинений, 

сдержанности при просьбе. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: о взаимопомощи, дружбе, любви и 

др.; о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, дружелюбие — 

агрессия, страх, удивление и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: слушания (внимательно смотреть на 

говорящего, не перебивать), обращения за помощью, выражения благодарности, вступления 

в речевое общение (правильно выбрать время и форму для начала разговора), присоединения 

к играющим детям (найти способ включиться в игру без жалоб и конфликтов); 

воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов 

социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.); оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и 

сверстников; адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов 

мирным путём, выражения недовольства (если что-то не нравится, не накапливать 

недовольство, а говорить: «Это мне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не 

брать чужого без спроса, не делать того, что запрещено); установления эмоциональных 

контактов со взрослыми и детьми, проявления внимания, доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости (сочувствия близким людям, привлекательным персонажам 
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литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, адекватного 

отклика на радостные и печальные события в семье, детском саду; проявления внимания и 

заботы по отношению к детям другого пола, младшего возраста); различения (на основе 

сравнения) и понимания некоторых контрастных эмоциональных состояний людей по 

выражению их лиц, позам, жестам (радость — печаль, дружелюбие — агрессия), адекватного 

реагирования на них действием или словом (если плачет — пожалеть, погладить, обнять); 

овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний (страх, удивление и 

др.). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: о формах и способах 

конструктивного взаимодействия со сверстниками в игре и других видах совместной 

деятельности; о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах 

деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: игры в паре, в группе из 2—3 

сверстников; участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками; проявления 

инициативы в совместной деятельности; применения конструктивных способов 

взаимодействия ребёнка со сверстниками (пригласить сверстника к деятельности, выполнять 

необходимые действия, не ссориться); установления положительных взаимоотношений со 

сверстниками в игре и других видах совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений: о собственной принадлежности к 

членам своей семьи и группы детского сада; о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья, сёстры), об именах её членов, способах проявления заботы членов семьи 

друг о друге; видах домашнего труда, времяпровождения и др.; об элементарных 

проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, берут на себя 

ответственность за семью, женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей 

разного пола (девочка — будущая женщина, мать, мальчик — будущий мужчина, отец). 

Создание условий для приобретения опыта: инициирования вопросов и разговоров о 

себе, о родителях, о том, что было, когда ребёнок ещё не родился; что произойдёт в 

ближайшем будущем и т. д.; проявления интереса к жизни детского сада, называния 

работников детского сада по имени и отчеству, приветствия их и детей при встрече и 

прощания при расставании с ними; проявления желания включаться в совместную 

деятельность с разными членами семьи; поддержания порядка в групповой комнате и дома, 

бережного отношения к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным; 

эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения (повседневно, а также в 

дни праздников, событий). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: об удобном и безопасном способе 

выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, 

медленно, не задевая других, пронести к месту (от места) выполнения трудовой 

деятельности); о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и 

материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду —приготовление пищи, 

мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.); об использовании 

безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего 

окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, установки новогодней 

ёлки и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определённой последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять 

его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых); освоения отдельных процессов в 

хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приёму пищи — расставить хлебницы; в уборке 

групповой комнаты — расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить 
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стулья на место; в уборке участка — собрать мусор, подмести дорожки); выполнения 

отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу за растениями — 

поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке 

природы и на участке —кормить, менять воду); обращения внимания (с помощью взрослого) 

на положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые 

трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.); проявления положительного 

отношения к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду взрослых; 

ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать небольшие 

трудности, связанные с самообслуживанием. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: об основных источниках опасности 

в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора), в различных 

видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой); об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы и 

др.). 

Создание условий для приобретения опыта: осторожного и осмотрительного 

поведения в быту, социуме, природе через соблюдение соответствующих инструкций 

(запретов и разрешений) взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем 

мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее: познавательные возможности ребёнка определяются уровнем 

развития психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и 

речи); значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 

детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка; формирование целостной картины 

мира на основе развивающихся у ребёнка первичных представлений и познавательных 

действий обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными областями. 

3-4 года 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

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 её природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: об основных 

свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, пространства на основе 

чувственного опыта; о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, 

раньше; высокий, низкий, впереди, сзади, рядом), движении и покое(перемещение в 

пространстве предметов, изменения в неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные 

и шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах 

материалов (гладкий, шершавый, толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный); о 

предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального постижения 

действительности; о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть 

принадлежит целому, а целое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно 
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выделить из целого, из частей можно составить целое, например, апельсин делится на 

дольки, а из долек можно снова составить целый апельсин); о замысле и последовательности 

выполнения действий для его реализации; 

о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам 

своей семьи и группы детского сада; 

о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), именах её 

членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге;о названиях города (села) и 

страны, в которых мы живём; о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях). 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта:выделения отдельных признаков 

предметов, нахождения сходства предметов по признакам; сравнения предметов 

контрастных и одинаковых размеров, указания на результаты такого сравнения; 

моделирования (календарь природы и погоды); распознавания некоторых представителей 

животного и растительного мира (деревья, кустарники, травы); установления взаимосвязи 

действий и результата соизмерения; установления взаимно-однозначного соответствия; 

освоения приёмов обследования формы осязательно-двигательными зрительным путём, 

различения и называния формы; ориентирования относительно своего тела и в направлении 

от себя; различения и называния частей суток и времён года, выделения их элементарных 

признаков; живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно-

исследовательской деятельности (детском экспериментировании, в том числе с 

элементарными действиями по преобразованию объектов, наблюдении, проблемной 

ситуации); участия в народных и общественных праздниках. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: воплощения несложных игровых образов 

и принятия на себя образа воображаемой роли в игре (прыгает весёлый зайчик, осторожно 

крадётся хитрая лиса и др.) и проявления творческой активности в игре (использования по-

новому предметов и придания им разнообразных воображаемых функций, разыгрывания 

несложных игровых сюжетов, например семья, детский сад, магазин, поликлиника); 

проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление свойств 

объектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по выявлению 

влияния условий жизни на развитие растений и животных и творческой активности в 

проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения 

проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; отражения в рисунках, 

аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных предметов и явлений с 

некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами (солнышко смеётся, 

цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, лепке и др. 

(самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, цветов, их 

изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными 

материалами; самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их 

преобразования (высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе 

воплощения различных вариантов конструкций; формирования (импровизации) простейших 

музыкальных образов в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, проявления творческой активности в процессе исполнения музыкально-

ритмических движений, играх на шумовых музыкальных инструментах, в 

экспериментировании со звуками. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: проявления первых индивидуальных 

познавательных предпочтений; накопления зрительных, слуховых, осязательных 

впечатлений через разнообразные модели, предметы и игры; осуществления элементарных 

перцептивных (обследовательских) действий; различения признаков предметов и 

нахождения их сходства; соотнесения предметов по признакам при выборе из нескольких 

параметров, узнавания предметов по сочетанию свойств, обобщения предметов по одному 

или нескольким признакам, классификации их по заданному признаку; практического 
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применения полученных представлений о параметрах величины протяжённых предметов и 

способах их сравнения по величине; моделирования (календарь природы и погоды, схемы 

описания фруктов, овощей, времени года, схемы дежурства), проектирования; образования 

чисел в пределах 5, элементарного счёта; восприятия времени через собственную 

деятельность, наблюдение изменений в природе; установления элементарных связей и 

зависимостей с опорой на представления о ближайшем окружении; живого и 

заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности (детском 

экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов, решении 

проблемных ситуаций, наблюдениях, коллекционировании и др.);  участия в жизни своей 

группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников детского сада с днём 

рождения, праздниками, в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада и 

др.). 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: ролевого поведения в сюжетно-ролевой 

игре (вести ролевые диалоги, выполнять в ходе игры несколько ролей) и проявления 

творческой активности в процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно-

игровых задач, разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами; 

сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и 

неживой природы; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых 

свойств объектов неживой и живой природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и 

животные), связей между условиями жизни растений и животных и их строением и 

развитием (влияние света на строение и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы 

улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в 

проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения 

проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий;  создания в рисунках, 

аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, животные) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами; в 

штрихах, мазках, пластической форме видение образа и рассказывания о нём; проявления 

творческой активности в рисовании, лепке, аппликации (самостоятельного выбора детьми 

цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в экспериментировании с 

изобразительными материалами; самостоятельного создания простых конструкций (мостик, 

скамейка, машина, дом) и вариантов их преобразования (домик для сказочных персонажей), 

представления этого объекта в новом пространственном положении, определения 

вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных 

взаимодействиях между собой; рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с 

целью обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то образа и 

рассказывания о нём; проявления творческой активности в скреплении деталей различным 

образом (изменении положения деталей), в экспериментировании с новыми 

конструктивными материалами самим открывать способы крепления и создания 

простейших конструкций для игры; побуждения к рассказу о результатах деятельности; 

самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, 

импровизации, проявления творческой активности в процессе исполнения музыки в 

совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-

импровизациях, экспериментировании со звуками. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 
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обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет 

разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный 

вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: собственно речи (её фонетико-фонематического 

и лексико-грамматического компонентов); речевого этикета (освоения элементарных норм 

и правил вступления в разговор, поддержания и завершения общения); невербальных 

средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: о правилах и нормах речевого 

этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми и сверстниками (на примерах 

персонажей мультфильмов, литературы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: адекватного реагирования на обращение 

действием и доступными речевыми средствами; общения и взаимодействия со взрослыми и 

детьми в процессе игры (разговаривать о любимых игрушках, отвечать на вопросы, 

договариваться о совместных действиях); проявления вежливости в процессе общения, 

выполнения режимных моментов (здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми, 

говорить «спасибо» при выходе из-за стола, слушать собеседника, при необходимости 

вежливо выражать просьбу, благодарить за помощь); использования форм индивидуального 

обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте — здравствуй); участия в 

эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения гигиенических 

процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить). 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: понимания речи взрослого, обращённой к 

группе детей; понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, 

рубашка — это одежда; кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у 

человека и ручка у зонтика), семантических отношений слов разных частей речи в едином 

тематическом пространстве (дом — строят, рыба — плывёт и т. д.), глагольной лексики, 

отражающей действия самого ребёнка, близких людей и некоторых животных; называния 

предметов быта непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов личного 

пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названий объектов 

природы и др.; использования слов с противоположным значением в процессе 

рассматривания предмета (этот мишка большой, а тот маленькийт и т. д.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Создание условий для приобретения опыта: использования правильно согласованных 

прилагательных и существительных в роде, числе и падеже (длинная верёвка, маленький 

зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и т. д.); участия в способах 

словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц — зайчонок, кот — 

котёнок); участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на 

вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как 

его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в 

трёх-четырёх простых предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: участия в прослушивании произведения 

литературы, фольклора, рассматривании иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения 

после прочтения литературного произведения; участия в коллективных играх на основе 

изложения коллективного рассказа (начинает рассказ взрослый, а дети, используя элементы 

творчества, продолжают); употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев 

литературных произведений. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче- 

ского слуха 
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Создание условий для приобретения опыта: правильного произнесения гласных, 

твёрдых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в 

игровых упражнениях; участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, вызывающих 

потребность воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении 

ритма стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в речи 

взрослого звук и воспроизводить его). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Создание условий для приобретения опыта: положительного реагирования на 

предложение послушать и (или) прочесть ещё раз произведение (сказку, рассказ, потешку и 

т. д.), поговорить о прочитанном; участия в прослушивании малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок, рассказов и стихов, 

доступных пониманию детей; эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.); выявления 

положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно-ценного словаря, 

установления простейших связей последовательности событий в тексте; участия в ситуациях 

общения, вызывающих потребность выражать впечатления о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами; заучивания коротких стихотворений; понимания иллюстраций к 

произведениям литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного) в 

том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их 

помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает 

больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, 

переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с 

произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является 

одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

3-4 года 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений 

Создание условий для приобретения опыта: непосредственного восприятия 

(рассматривания) произведений изобразительного, народного декоративно-прикладного 

искусства (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), в которых переданы чувства и 

отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и их 

взаимоотношения и др.); слушания произведений музыкального искусства, проявления 
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слуховой сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с 

музыкальными и немузыкальными звуками; чтения (восприятия) художественной 

литературы, способствующей познанию окружающего мира, того, что в нём существует 

добро и зло, положительные и отрицательные герои (положительные герои побеждают 

отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.; различения элементарного характера 

музыки; понимания простейших музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в 

процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные 

образы, выраженные контрастными средствами, на содержание прочитанного (радоваться 

хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям 

персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.); узнавания знакомых песен, 

фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых фольклорных форм; 

накапливания эстетических впечатлений.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: о 

народном искусстве (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), о его языке, 

условности и символичности языка народного искусства и средствах выразительности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной) 

Обеспечение развития первичных представлений: о правилах осуществления 

изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять правильную позу при 

работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; 

приучаться быть аккуратными и сохранять своё рабочее место в порядке), слушания 

музыкальных произведений (не отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до 

конца); о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах (громко — 

тихо, высоко — низко, быстро — медленно и пр.); о различных материалах для 

изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.), 

основных способах и приёмах изобразительной деятельности; о пластических, 

конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, пластическая масса, 

солёное тесто и др.), основных способах конструктивно-модельной деятельности и 

технических приёмах создания отдельных деталей. 

Создание условий для приобретения опыта: ежедневного свободного, творческого 

рисования, лепки, аппликации, конструирования, художественного труда, восприятия 

музыки и музыкального исполнительства; элементарного экспериментирования с 

изобразительными материалами; музыкальными звуками, звукоизвлечения, создания 

элементарных образов-звукоподражаний; называния созданных продуктов и рассказывания о 

них;объединения изображённых, сконструированных предметов несложным сюжетом; 

овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия в 

подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; адекватного использования 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей; исполнения основных движений (ходьба, бег, 

марширование и т. д.) под музыку, музыкально-ритмических движений, танцевальных 

движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления элементарных вокальных 

певческих умений в процессе подпевания взрослому (допевание мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ляля» и т. д.); разучивания музыкальных игр 

и танцев, совместного пения; овладения средствами рисования, в том числе работы с 

изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми 

мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов работы с кистью (обмакивать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, затем лёгким прикосновением ворса снимать лишнюю 

краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и, прежде чем 
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начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку, 

после использования размещать её ворсом вверх, придав ему заострённую форму); 

изображения простых предметов, живых объектов и явлений окружающей действительности 

разной формы (округлой и четырёхугольной); передачи строения предметов, их общих 

признаков, относительного сходства по форме и некоторых характерных деталей образа; 

овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, 

пластилином, пластической массой); применения способов и приёмов лепки (отщипывать 

или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять 

концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; 

получать полую форму путём вдавливания пальцев и др.; соединять части, прижимая одну 

часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые детали); передачи формы и 

строения простых предметов, состоящих из двух-трёх частей; овладения средствами 

аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, квадрат, треугольник и др.) 

разных цветов и оттенков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной стороны, 

лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой); 

составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном ритмическом 

порядке на полосе, расположения их в середине и по краям квадрата, круга; создания 

несложных сюжетных композиций с повторением изображения, расположения изображения 

на полосе и по всему листу бумаги; овладения средствами конструирования, в том числе 

работы со строительными материалами (кубик, кирпичик, пластина, призма), создания по 

заданному взрослым образцу элементарных простейших построек (дорожка, поезд, башенка, 

лесенка, забор, домик и др.), сооружения предметных конструкций, состоящих из двух-трёх 

основных частей (ворота, мебель, мост и др.) с использованием фотографии и схематической 

формы изображения, в которой переданы основные части конструируемых объектов и 

показана связь этих частей; выделения основных частей конструируемого объекта, 

различения их по величине и форме, установления пространственного расположения частей 

относительно друг друга и подбора для этого детали соответствующей формы и величины; 

овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей 

общей работы из бумаги, применения приемов и способов создания изделий с фактурной 

поверхностью (сминание, разрывание, скручивание). 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

играми с правилами. 

 Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического 

и социального благополучия.  

3-4 года 

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). 
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Создание условий для приобретения опыта: освоения детьми разнообразных видов 

основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, 

метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т. п.); сохранения правильной 

осанки в различных положениях; правильного освоения (не нанося ущерб организму) 

спортивного оборудования, инвентаря; аккуратного и бережливого обращения с ним; 

ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения равновесия 

при выполнении разнообразных движений; проявления координации, ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и выносливости; крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: о некоторых видах спорта, 

посильных и привлекательных для детей данного возраста. 

Создание условий для приобретения опыта: катания на санках, трёхколесном 

велосипеде, ходьбе на лыжах; участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, 

развлекательного характера (игры-забавы). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: ежедневного выполнения утренней 

гимнастики; правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», 

«Бросай!», «Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых упражнений, игр; правильного 

выполнения движений; оценки их красоты и выразительности; проявления положительных 

эмоций от двигательной деятельности; согласования действий со сверстниками, проявления 

аккуратности в движениях и перемещениях, соблюдения двигательной безопасности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: о некоторых правилах и нормах 

здорового образа жизни; о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном 

режиме, закаливании, полезных для здоровья привычках и основных действиях, 

сопровождающих их. 

Создание условий для приобретения опыта: правильного совершения процессов 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарного ухода за 

внешним видом, пользования носовым платком, туалетом; помощи взрослому в организации 

процесса питания; правильного приёма пищи без помощи взрослого; одевания и раздевания 

при участии взрослого. 

 

 

2.3. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено создание условий для развития положительного отношения воспитанников к 

себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности 

детей, укрепление их физического и психического здоровья, формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление 

содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы  выбирается 

и реализовывается взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, 

готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и 
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среднем дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие 

представлений ребенка о близком социальном окружении (моя семья, наш детский сад, 

родная улица), в старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает осваивать 

представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый 

может выделить несколько тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно 

связана друг с другом. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у 

ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность 

свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 

осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную дея-

тельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы вносит новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 

родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация 

досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение 

образовательного пространства и др. 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 

ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной 

семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать 

его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, 

детский сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего 

окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые 

чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к 

участию в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами 

творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4.Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 

народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 

детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со 

сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятель-

ность по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 

края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 

звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома 

высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 

(рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера 

и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному 

творчеству. 

 

Цели и направления образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей (Азбука безопасности) 

Возрастная 

группа 

Ведущая цель 

возрастного этапа 

Направленность образовательной деятельности 

Возрастная 

категория детей: 

от 3-х до 4-х лет 

 

2 я младшая 

Содействие 

формированию 

первичных 

представлений об 

основных источниках 

- познакомить детей с транспортом, с 

необходимостью правильного поведения на улице;  

- формировать у детей представление об улице, её 

основных частях, о том, где и как переходят улицу; 

- развивать у детей элементарные представления о 
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группа опасности на улице (в 

транспорте) и способах 

безопасного поведения  

правилах дорожного движения, о действиях 

(человека, персонажа литературного произведения) 

в дорожно-транспортных ситуациях;  

- обеспечить возможность ознакомления детей с 

элементарными правилами поведения в транспорте; 

- способствовать развитию у детей 

пространственных отношений, ориентировке в 

пространстве, пониманию и употреблению понятий: 

здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко; 

- развивать представления детей об основных цветах 

спектра; 

 

Климатические особенности Свердловской области имеют свои особенности: с 

прорывами холодных арктических воздушных масс связана на Урале изменчивость погоды 

осенью, весной и даже летом. Зима морозная. 

Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ № 6 включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение заболеваемости.  

Осенью и весной (при благоприятных погодных условиях: сентябрь, май) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время (летом) – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе, за исключением жаркой погоды.  

Педагогами, совместно с медицинским персоналом разработан план оздоровительных 

мероприятий.  Работа проводится по двум направлениям: оздоровительно-профилактические 

мероприятия и  здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

Оздоровительно-профилактические мероприятия:  

- Витаминопрофилактика: прием Ревита (витамин А, витамин В1, В2, кислота 

аскорбиновая – витамин С)   2 раза в год - осень, весна в течение одного месяца (все возрастные 

группы). 

- Прием адаптогенов и имуностимуляторов по назначению врача-педиатра: настойки 

элеутерококка, Жень-шеня, шиповника применяем в качестве тонизирующего и 

стимулирующего средства, а также после перенесенных заболеваний по рекомендациям 

врача. 

- Фитотерапия: 1 раз в год всем и индивидуально по показаниям  назначается прием 

отваров трав мать-и-мачехи, подорожника, зверобоя. 

- Санация носоглотки: смазывание носа оксолиновой мазью, орошение зева 

аэрозолью, ингаляции – по медицинским показаниям и при заболеваемости ОРВИ и гриппа.  

- Ежедневно проводится полоскание рта и зева прохладной водой. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии: 

- Для улучшения психолого-эмоционального благополучия воспитанников и 

успешной социализации детей вводим психотренинги начиная со второй младшей группы до 

подготовительной, которые проводит психолог. Тренинги проводятся подгруппами 1 раз в 

неделю для каждого возраста.  

В дошкольных группах проводится ежедневно утром до завтрака гимнастика речевая, 

гимнастика для эмоционально-чувственной сферы или игровой самомассаж. 

В гимнастику для эмоционально-чувственной сферы входят: 

- этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоции;  

- этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определенного 

ребенка и группу в целом;  

- психомышечная тренировка. 

 

Методическое обеспечение 
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В речевую гимнастику входят: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковые игры 

Методическое обеспечение 

 

В

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В игровой самомассаж входят упражнения на возбуждение рецепторов приводящих к 

различным функциональным изменениям во внутренних органах и системах. 

Наиболее популярным сегодня является точечный массаж биологически активных 

точек организма по системе профессора Аллы Алексеевны УМАНСКОЙ. Суть метода 

заключается в воздействии пальцами на 9 биоактивных точечных зон на теле малыша. 

Проблемы качества воспитательно-образовательной работы решаются посредством 

Педагогического совета, деятельности ПМПк. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации прогаммы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 
Все формы реализации Программы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две 

основные формы — сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя 

от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые 

№ Авторы Название 

1.  Е.А. Алябьева Психогимнастика в детском саду 

2.  М.И. Чистякова  Психогимнастика 

3.  Охотникова  Авторская программа «Радуга эмоций» 

4.  С.И. Семенака Коррекционно-развивающая программа для детей 

5-7 лет «Уроки добра» 

5.  Г.П. Иванова  «Театр настроений» 

6.  Р.Р. Калинина Тренинг развития личности дошкольника 

7.  Методическое пособие по 

формированию психического 

здоровья дошкольников при 

подготовке к школе  

«Школа эмоций» 

№ Авторы Название 

1.  М.Ф. Фомичева Воспитание у детей правильного произношения 

2.  С.Т. Ерошкина Пальчиковый игротренинг 

3.  М.Ю. Картушина Логоритмические занятия в детском саду 

4.  Н.И. Гридчина Речевые пятиминутки 

5.  Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки 

6.  Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях 

7.  Быстрова Г.А., Сизова Э.А., 

Шуйская Т.А.  

Логопедические игры и задания 

8.  Ситорюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников 



 34 

имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные 

отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры— оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), 

по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др. Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие 

личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, 

объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, 

музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, 

костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». Характерными 

особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная основа 

содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две 

основные группы: драматизации и режиссёрские. В игре-драматизации ребёнок, исполняя 

роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента 

текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или нескольким 

произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без 

предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя 

игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, 

озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в 

соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные 

плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и 

т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным 

(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», 

«Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие». В Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 

имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  



 35 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для 

развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную 

деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения 

Программы.  

Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в 

силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигательную 

(мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной 

деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого 

(непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы 

или такой же работы, как у детей) и т. п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом 

себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 

причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, 

развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков.  

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте 

широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых 

коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает 

программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 

областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; 

«Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. 

С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство 

детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.В 

поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. 



 36 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита 

и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное 

участие детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 

(3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и 

конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей 

темой.  

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети 

могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и 

детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более 

подробную информацию о каждой из них можно почерпнуть из пособия «Успех. 

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы»
1
 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, 

в которых они осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 

виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и 

рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности 

ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 

прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо 

жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 

многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

                                                           
1
  Успех. Совместная деятельность взрослых и детей : основные формы. / О. А. Акулова, А. Г. 

Гогоберидзе, Т. И. Гризик и др.; науч. рук.. ПМК «Успех» А. Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» 

Н. В. Федина. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2012. 
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качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и 

решаются в дошкольном возрасте развивающе-образовательные задачи»
2
. 

 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов 

может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор.  

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей 

являются поощрение и наказание. Поощрение — выражение положительной оценки 

поступков и действий воспитанников. Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и 

мотивы поведения, вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах 

деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения 

подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием 

поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение 

данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов 

деятельности. 

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание 

негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания 

детей разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав или развлечений. Метод наказания требует 

обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой 

формы, которая не унижает достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения 

поведения, конструктивные способы решения возникшей проблемы. Любая отрицательная 

оценка со стороны взрослого должна содержать суждение о конкретном поступке или 

действии ребёнка, но не о его личности. Эти методы являются методами прямого действия 

и не должны превалировать в процессе реализации Программы.  

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. 

Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие 

и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать. 

 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников.  

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод 

приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит 

                                                           
2
 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М., 1996.   
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в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами 

и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости определённых 

форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно существенное 

ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. В программе термин 

«упражнение» фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что развитие 

личности ребёнка в деятельности достигается через приобретение определённого опыта 

этой деятельности во всей совокупности её компонентов. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. 

Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы 

в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими 

опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и 

формы реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы 

могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 

являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо 

развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, 

потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более 

полным и осознанным. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация
3
; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью 

человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и 

картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и 

др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

                                                           
3
форма совместной деятельности взрослого и ребенка (детей), которая планируется и организуется взрослым с 

целью решения определенных задач обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов 
ребенка 
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- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, 

прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких 

картинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   

лиственного леса Среднего Урала; 
- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 
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- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) 

коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений 

Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как 

помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и 

растениям; 

- ознакомление  с экологическим правилами. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 

рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, 

заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 

росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды 

(кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 
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- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

 

К 4 годам у детей накапливается определенный двигательный опыт, обогащается 

словарный запас, воспитываются навыки пространственной ориентировки. Постепенно 

педагог подводит детей и к усвоению правил дорожного движения, побуждает их активно 

пользоваться словами, обозначающими направление и местоположение предметов. 

Расширяются представления детей: улица может быть широкой и узкой, по проезжей части 

движутся машины, переходы бывают наземные и подземные и т. п.  

Успешному переносу знаний в жизненную ситуацию способствуют закрепление 

навыка движения по улице на прогулке, выполнение детьми отдельных поручений. Работа 

осуществляется в комплексе всего воспитательно-образовательного процесса, с учетом 

особенностей возраста детей, окружающих условий, расположения дошкольного 

учреждения. Единые требования, предъявляемые к детям со стороны педагогов и родителей,  

способствуют успешному овладению детьми азбукой движения на дороге. 

Важной составляющей деятельности ДОУ создание безопасного пространства 

ребенка, которое подразумевает обучение детей безопасному поведению в повседневной 

жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками Правил дорожного 

движения имеются в виду три аспекта взаимодействия с транспортной системой города: 

- Ребенок – пешеход;  

- Ребенок – пассажир городского транспорта;  

- Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, 

ролики и др.).  

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах 

проводится планово, систематически, постоянно. Она охватывает все виды деятельности с 

тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем 

реализовал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. 

Широко используется: 

- наблюдение за движением транспорта и анализ проблемных ситуаций на дороге, в 

транспорте, которые могут привести к неприятным последствиям; 

- сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, игры-путешествия, игры-этюды; 

- игры с правилами (дидактические, настольные, познавательные, деловые, 

спортивно-соревновательные); 

- обучающие и развивающие игры, викторины; 

- познавательные беседы; 

- совместное изготовление макета микрорайона, составление карты-схемы 

микрорайона; 

- алгоритмические игры на макете («Переход улицы по светофору», «Переход улицы 

без светофора», «Дорога домой» и т.п.); 

- моделирование и «проигрывание» дорожно-транспортных проблемных ситуации; 

- заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; 

-  просмотр мультипликационных, видео- и диафильмов; 

- практическое решение ситуационных задач типа «Что делать? Как поступить, если: 

надо перейти улицу, забыл дорогу домой...»; 

- отработка безопасных маршрутов движения от дома до детского сада; 

- чтение детям рассказов, стихов, сказок по теме «Дорожное движение»; 

- рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, 

дорожно-транспортных ситуаций;  
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- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для самостоятельной деятельности по 

теме дорожной безопасности; 

- художественно-творческую деятельность детей; 

- совместную проектную деятельность, создание наглядных пособий (модели, 

плакаты, макеты, коллажи); 

- создание «Энциклопедии безопасных ситуаций», книг полезных советов «Как 

правильно себя вести на улице», придумывание плакатов для малышей «Безопасность на 

дорогах»; 

- экскурсии; 

- вечера досуга, театрализованные представления по данной тематике; 

- встречи, беседы детей с людьми (сотрудниками ГИБДД), чьи профессии связаны с 

безопасностью; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

безопасности («Безопасная улица»). 

- совместное оформление уголка по Правилам дорожного движения; 

- другое. 

Наиболее эффективной формой работы с детьми является практико-ориентированная 

деятельность - экспериментирование, проблемные ситуации. Жизненные ситуации, 

доступные пониманию ребенка, позволяют донести до него важность выполнения правил 

безопасного поведения. Осознание причины и следствия поступка является регулятором 

детского поведения.  

Навыки безопасного поведения детей закрепляются во время прогулок, в 

общественных местах. 
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2.5.  Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок 

Гуманную педагогику, принимающую ребёнка таким, каков он есть, не случайно 

называют педагогикой сотрудничества (Ш. А. Амонашвили). Она предполагает наиболее 

полное согласование организации образовательного процесса взрослыми с потребностями и 

интересами детей. Базисное формирование личности ребёнка, которое осуществляется 

именно в дошкольном возрасте, сензитивно к тому, какую позицию в этом процессе 

занимает взрослый и какая позиция отведена ребёнку — руководитель и подчинённый? 

партнёры по интересным делам? Представленное выше описание образовательной 

деятельности (обеспечение развития… создание условий для приобретения опыта…) 

косвенно, но не в полном объёме отражает характер взаимодействия взрослых и детей. 

Между тем эффективность реализации Программы во многом зависит от того, в какой 

парадигме (воздействия или взаимодействия) организован образовательный процесс. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны 

(равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть 

высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики 

сотрудничества.  

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться 

от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как 

надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт 

ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития. 

 Важные для реализации Программы положения:  

1. Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). 

2. Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и  

дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор 

деятельности, форму её осуществления.  

3. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование 

через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных 

способов развития детской инициативы. 

4. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения,  

уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) 

другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал 

своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, 

интересными делами).  

5. Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или  

полилог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только 

говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и 

слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно 

квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без 

умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация Программы.  
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6. Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.  

7. Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 

многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

8. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его  

позиция в пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе 

продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же 

работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь 

детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках 

осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). 

9. Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности 

каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть 

не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть 

фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с 

той же интонацией, перестаёт работать.  

10. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным  

условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов проводят педагоги при участии родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях.  

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна 

давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь 

как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме 

личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за 

развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 

2002). 

К этим сторонам (сферам) инициативы отнесены: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  
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3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения)  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.7.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взрослый (педагог) — взрослый (родитель) 

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, 

насколько тесными и доверительными будут отношения между МАДОУ № 6 и семьей 

ребёнка, во многом зависит эффективность освоения им Программы.  

Один из основных принципов  построения Программы — комплексно-тематический, 

или событийный, предполагает: с одной стороны, включённость ребёнка в событийную 

основу жизни ближайшего социума, МАДОУ № 6, собственной семьи (празднование 

значимых событий и подготовка к ним — объединяющее начало); с другой стороны, 

включённость родителей в событийную основу реализации Программы (родители охотно 

участвуют в том, что им понятно, близко, что позволяет поддерживать сложившиеся 

традиции и «времён связующую нить»). 

Но совместное с родителями проведение мероприятий Программы —  необходимое, 

но не достаточное условие. 

Настоящее сотрудничество родителей и МАДОУ № 6 — это совместная, 

соразделённая реализация основного содержания Программы по принципу: МАДОУ № 6 

начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно 

стать «открытием» всей группы. 

Роль МАДОУ № 6 в процессе реализации Программы может меняться: детский сад 

выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда 

аниматора (массовика-затейника) и др. Главное, МАДОУ № 6 — стратегический партнёр 

семьи в течение первых семи лет жизни ребёнка. Семья — самый надёжный тыл каждого 

маленького человека, нуждающегося, особенно в первые семь лет своей жизни, в помощи и 

поддержке взрослых. 

Принципы  взаимодействия с семьёй ДОО 

Обязательны: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся 

работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. 6Любая прекрасно выстроенная администрацией 

ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог 

общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, 

но и с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 

Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной 

ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им 

надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе 
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— качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно 

повлиять на положительный имидж организации в целом. 

5) Динамичность. ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и 

представлять собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого должны меняться форма и направление работы 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников (коллективное, диадное) 

обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную структуру личности 

ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних отношений, в 

результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его 

деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого 

человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и эмоциональной 

адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

 

Передача жизненного опыта детям, сохранение традиционного уклада жизни, 

культуры, освоение ребенком нравственных устоев осуществляется прежде всего в семье. В 

методическом пособии «Мы живем на Урале» представлен целый раздел
4
, посвященный 

ознакомлению ребенка дошкольника с культурными традициями своего народа в кругу 

семьи, он называется «Этнический компонент семейного воспитания». 

 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают 

правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на улице, 

дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать 

у детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью используются: 

- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

- родительские собрания, беседы с участием педагогов-психологов, инспектора 

ГИБДД и других заинтересованных лиц; 

- семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом предлагаемых для 

детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; пешеходный 

переход, обязанности пешеходов); 

- деловые игры и тренинга с прослушиванием аудиозаписей бесед с детьми («Ребенок 

и взрослый на улице» и др.); 

- открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

- устные журналы и дискуссии, где заслушиваются выступления родителей о 

семейном воспитании, обсуждаются различные ситуации, которые могут возникнуть на 

дороге; 

- совместные праздники и развлечения («Папа, мама и я - пешеходная семья»); 

- выпуск стенгазеты для родителей и др. 

Особую роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма играет 

совместная работа инспекторов ГИБДД и образовательных учреждений. Взаимодействие 

педагогов и работников ГИБДД осуществляется в разных формах: 

- посещение инспекторами образовательного учреждения с целью оказания 

методической помощи в определении наиболее практически значимых тем по основам 

безопасности дорожного движения; 

                                                           
4
 Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом спецификинациональных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельнось с детьми дошкольного возраста/О. В. 
Толстикова, О. В. Савельева.- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».- 2014-с.93-110 
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- обследование территории, прилегающей к учреждению, на предмет наличия 

(отсутствия) и соответствия (несоответствия) Гостам необходимых дорожных знаков, 

дорожных разметок, светофоров и т д.; 

- участие в создании на участке детского сада автоплощадок; 

- разработка схем безопасных маршрутов в дошкольное учреждение; 

- оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопасности» по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

- чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 

- проведение бесед с детьми; 

- участие в праздниках и развлечениях; 

- организация смотров-конкурсов и др. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 

дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном поведении на дороге 

и регулярная забота о своей безопасности. 

 

Показатели степени включенности родителей в деятельность группы: 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности, т. е. наличие представлений: 

- о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

-о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

-о педагогической деятельности в целом; 

-о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

-об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

-об особенностях образовательного процесса в ДОУ; 

-о деятельности воспитателя; 

-о возможных и реальных результатах развития детей дошкольного возраста и др.  

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 

Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, через 

социальные сети, электронную почту, сайт ДОУ. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников «Познавательное развитие» 

 

1. Ознакомление родителей с показателями развития познавательных психических 

процессов. 
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования развития 

познавательных психических процессов у детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

4. Участие родителей в проектах, познавательно-исследовательской деятельности. 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным 

развитием детей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников «Речевое развитие» 

 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого 

развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных и др. праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым 

развитием детей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников «Художественно – эстетическое развитие» 

 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников «Физическое развитие» 
 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье и физическом развитии каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Лист здоровья», «Индивидуальная 

программа развития ребёнка-инвалида», «Индивидуальный маршрут развития ребёнка», 

«Индивидуальная карточка сдачи норм ГТО» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья», спортивных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов, размещение информации на официальном сайте 

МАДОУ № 6 
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Направление формы участия периодичность 

Участие в 

общественном 

управлении 

Участие в работе родительского комитета в соответствие с 

планом 

Участие в работе Педагогического совета 1 раз в квартал 

Участие в работе Совета Учреждения не реже 2 раз в год 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2 раза в год 

Социологический опрос 1 раз в год 

Интервьюирование по необходимости 

Участие в 

создании условий 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории (оформление летних и зимних 

участков) 

2 раза в год 

Оказание помощи в создании предметно-

развивающей среды 

1 раз в год 

Оказание помощи по благоустройству 

групповых помещений 

1 раз в год 

Вовлечение 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

День открытых дверей 1 раз в год 

День Здоровья По плану 

Совместные праздники, развлечения По плану 

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

Участие в проектной деятельности 1 раз в год 

Общение через сайт МАДОУ № 6 постоянно 

Просветительская 

деятельность 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи и т.п) 

1 раз в квартал 

Консультирование, организация семинаров-

практикумов 

1 раз в месяц 

Размещение (обновление) информации в 

библиотеке (сайт МАДОУ № 6) 

ежемесячно 

Выпуск брошюр, памяток 1 раз в квартал 

Посещение родительских собраний, 

конференций 

1 раз в квартал 

Распространение опыта семейного воспитания по плану 
 

Методическое обеспечение 
 

1.  Е.Евдокимова «Педагогическая поддержка семьи», Москва 2005 

2.  Ю. Азаров «Семейная педагогика» Просвещение. Москва.: 1991 

3.  Козлова А.В., .Дешеулина Р.П.  Работа ДОУ с семьей: диагностика, планирование, конспекты лекций, 

консультации, мониторинг.- М.: ТЦ Сфера, 2004. – 112 с.  

4.  Л. Загик, В. Иванова «Воспитатели и родители» Москва 1992 

5.  Семейный кодекс РФ  

6.  Н.Н Копытова «Правовое образование в ДОУ» «Сфера» М, 2007 

7.  Е.С Евдокимова, Н.В Додокина, Е.А Кудрявцева «Детский сад и семья» «Мозайка-синтез» М, 2007 

8.   Зверева О.Л.,  Кротова Т.В.  Родительские собрания в ДОУ: Методический аспект. – М.ТЦ Сфера, 2005. 

– 80 с. 

9.  Зверева О. Л. Кротова Т. В. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. – М. : Айрис-

пресс,2009. - 128 c 

10.  Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/ авт. сост. О.В. Москалюк, Л. В. Погонцев. – 2-е 

изд.-Волгоград: Учитель, 2011.-123 с. 

11.  Т.Н Зенина «Родительские собрания в детском саду» «Пед.общество России» М., 2007 

12.  О.И Бочкарева «Взаимодействие ДОУ и семьи» «Корифей» Волг., 2008 

13.  Метенова Н. М. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.- 104 с. 
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14.  Н.М Метенова «Родительское собрание в детском саду»  Ярославль 2000 

15.  Н.М Метенова «Взрослым о детях» Ярославль 2003 

16.  Л.Е. Осипова «Родительские собрания в детском саду» старшая гр. Псков: «Скрипторий», 2008 

17.  Л.Е. Осипова «Родительские собрания в детском саду» подготовительная гр. Псков: «Скрипторий», 

2008 

18.  Л.Е. Осипова «Работа детского сада с семьей» 

19.  Сост: Т.И. Кандала и др. «Занимаемся, празднуем, играем» - сценарии совместных мероприятий с 

родителями 

20.  С.В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду». Старшая группа. М: ВАКО, 2009 

21.  С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском саду (подготовительная группа). М.: «Варко», 2010 

 

2.8. Сетевое взаимодействие 

 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования. Развитие социальных связей дошкольной организации с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

Связи с социумом строятся на основе принципов установления коммуникаций между 

детским садом и социумом, учета запросов общественности, принятия политики детского 

сада социумом, сохранения и укрепления имиджа дошкольной организации в обществе. 

Наш детский сад имеет многолетний опыт социального партнерства с различными 

организациями и учреждениями социума г. Артемовского. Взаимодействие ДОУ с социумом 

включает в себя:  

 
Социальные партнёры Формы взаимодействия 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа «Централизованная 

библиотечная система» 

(МБУК ЦБС) 

Посещение библиотекарем воспитанников МАДОУ № 6, 

чтение и обмен книг, просмотры кукольных спектаклей, участие 

в тематических выставках рисунков, викторины, КВН 

Муниципальное учреждение 

Артемовского городского 

округа «Физкультурно-

оздоровительный центр» 

«Сигнал»  

участие в спортивных праздниках к Дню защиты детей, «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Школы № 56, № 10 Адаптация детей к школьному обучению (посещение 

школьного музея, уроков, экскурсии, шефская помощь, 

организация праздников и т.п) 

ГИБДД Профилактика детского дорожного травматизма (викторины, 

познавательные игры, экскурсии, чтение худож.литературы, 

просмотры обучающих фильмов, общение с сотрудниками 

ГИБДД) 
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Пожарная часть Повышение знаний о пожарной безопасности (викторины, 

чтение худож. литературы, просмотры обучающих фильмов, 

подвижные игры, игры-соревнования, экскурсии в пож.часть, 

общение с сотрудниками МЧС) 

Детская поликлиника 

 

 

Медицинское оздоровительное лечебно-профилактическое, 

консультационное сопровождение 

Мониторинг здоровья воспитанников 

 

Цель: развитие связей детского сада с учреждениями образования, культуры и досуга, 

внутренних дел, физической культуры и спорта. 

Задачи: 

1. Расширения кругозора дошкольников  

2. Освоения предметного и природного окружения, развития мышления, 

обогащения словаря, знакомства с историей, традициями земляков.  

3. Формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

4. Воспитания уважения к труду взрослых. 

 

Социальное партнёрство основывается на приоритетных направлениях: 

 

- Информационное 

- Образовательное 

- Культурно-просветительское 

- Физкультурно-оздоровительное 

 

Сотрудничество с каждой организацией строится на договорной основе. 

Проводим совместные конференции, транслируем опыт работы на семинарах, 

представляем публичный доклад перед родительской общественностью. Воспитанники ДОУ 

постоянно участвуют в различных мероприятиях, что позволяет общественности 

сформировать мнение о результативности работы ДОУ, активности педагогов. 

Таким образом создаётся возможность расширения культурно образовательной среды 

и влияния на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, 

получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы 

о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в дошкольной организации строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 
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                                   III.  Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции.  

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ № 

6 (группы, участка);  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  
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 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» важно подготовить определённое оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 познавательно-исследовательской,  

 изобразительной,  

 конструктивной,  

 восприятия художественной литературы и фольклора,  

 музыкальной,  

 двигательной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды группы 

придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды соответствкет содержанию ООПДО, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации ООПДО, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 

самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется 

в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания ООПДО, реализуемого здесь и сейчас).  

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования, центр 

сюжетно-ролевых игр и др.  

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.)  
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Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов 

(острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны имеют сертификат качества и 

отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию 

творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (обучают конструированию, 

знакомят с цветом, формой и т. д.); приобщают к миру искусства.  

В МАДОУ № 6 имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей 

в разных образовательных областях.                                                                                                                                                                                                                                     

 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

Вторая младшая группа МАДОУ № 6 оснащена материалами и оборудованием для 

полноценного развития детей в разных образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

оборудованы физкультурный центр в группе.  

Для познавательного развития в группе представлены: материалы трёх типов 

(объекты для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал; материалы для сенсорного развития (вкладыши - формы, 

объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети познакомятся с их свойствами и учатся различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.д.). Группа 

образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, 

цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие).  

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, 

центры для настольно-печатных игр, сенсорное оборудование.  

Для художественно-эстетического развития: центр творчества в группе, 

специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграфе, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.). 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  Предметно-

пространственная развивающая среда соответствует  возрастным периодам развития ребёнка 

дошкольного возраста. 
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Материально-техническое обеспечение предметной среды  

второй младшей группы 

 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает:  

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: 

наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и 

т.д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте);  

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т.д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов, центр «песок и вода»);  

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов 

для игры, подарков для малышей и т.д.);  

 центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке и т.д.).  

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 1. Предметы 

материальной культуры: 

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты));  

 объёмные изображения ( животных, муляжи овощей, фруктов);   

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты);  

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);игрушки 

(сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: 
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направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища ( велосипед, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме 

и звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; 

наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи,; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория,) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и 

др.; строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения:«Лего» и др., игрушки-

самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина));   

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества;  

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

рабочие тетради на печатной основе, атласы.  

2. Технические средства:  

 технические устройства (аппаратура): звуковая аппаратура (аудиотехника); 

(звуковые: магнитофонная запись, видеозаписи) 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
 

3.4.1. Модель организации  

воспитательно-образовательной деятельности на день 

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам МАДОУ № 6 пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие  

с семьями 
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детей 

-Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

-Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

-Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

-Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок. 

-Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

-Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

-Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

-Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности 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.  

В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на 

субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-

значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего 

мира каждым малышом. 

Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, 

уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно принимать 

(«усваивать») все, что сообщает ему педагог. 

Педагог и ребенок выступают как равноценные партнеры, носители разнородного, но 

одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения 

состоит в том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его 

с задаваемым и тем самым добиться личностного освоения  нового содержания. 



60 
 

При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция 

педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому высказыванию малыша по 

содержанию обсуждаемой темы. 

Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в 

равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» 

взрослым. 

При осуществлении текущего планирования, наряду с возрастом детей, наличием 

приоритетных направлений образовательной деятельности и спецификой осуществления 

образовательного процесса учитываются следующие параметры: 

− общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

− продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

− количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

в течение дня; 

− распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

− перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

− основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

− образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных 

периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

− формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность. 

− сбалансированность по видам непосредственно образовательной деятельности: 

− сбалансированность расписания НОД с точки зрения соблюдения санитарных 

норм; 

− чередование в расписании НОД, требующей от детей повышенной познавательной 

активности, умственного напряжения и НОД физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла; 

− учет динамики работоспособности воспитанников в сочетании со сложностью 

деятельности: 

− оптимальность распределения образовательной нагрузки в течение дня с учетом 

сложности НОД. 

−  учет в расписании НОД дней наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда); 

− предусмотренность в расписании НОД двигательной деятельности (1 раз из 3-х) в 

неделю на открытом воздухе (старшая и подготовительная группа)  
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 Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности 

 

Детская 

деятельн

ость 

Примерные формы работы 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

Подвижные игры с правилами; Подвижные дидактические игры; Игровые 

упражнения; Соревнования; Физкультминутки; Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; Ритмическая гимнастика; Игры и упражнения под музыку; Игровые 

беседы с элементами движений; Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности; Наблюдение за способами 

движения разных объектов; Гимнастика (утренняя, «ленивая», коррегирующая, 

дыхательная); Динамическая пауза; Пешеходная прогулка; Упражнения на 

развитие мелкой моторики; Упражнения на развитие крупной моторики 

И
гр

о
в
ая

 Игры дидактические, дидактические игры с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры-головоломки подвижные игры 

имитационного характера; игры-забавы, режиссерские 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

Портфолио; Нетрадиционные техники; Картинная галерея;  Обсуждение 

средств выразительности; Реализация проектов;  Рассматривание и обсуждение; 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; Изготовление предметов для игр, 

познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о

й
 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; Чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; Разучивание; Придумывание сказок, 

рассказов, сочинение загадок; Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; Выставка иллюстраций, портретов писателей; 

Изготовление книжек-малышек; Литературная викторина 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

Познавательно-исследовательская деятельность; Экспериментирование; 

Наблюдение; Экскурсия; Решение проблемных ситуаций; 

Экспериментирование; Коллекционирование; Моделирование; Реализация 

проекта; Конструирование; Игры (сюжетные, с правилами); Планирование 

последовательности действий, деятельности; Самостоятельный поиск ответов 

на вопросы; Экологическая ситуация; Решение логических задач, загадок, 

ребусов, головоломок 
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К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и

в
н

ая
 

 Создание речевых ситуаций педагогических, морального выбора; Беседы соци-

ально-нравственного содержания; Специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; 

Ситуативные разговоры с детьми; Составление и отгадывание загадок; Игры 

(сюжетные, с правилами); «Минутки общения»; Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Т
р
у
д

о
в
ая

  

Наблюдения за трудом взрослых; Игры (сюжетные, с правилами); 

Самообслуживание; Ознакомление с принадлежностями личной гигиены; 

Хозяйственно-бытовой труд; Ручной труд; Чтение художественной литературы 

о труде, орудиях труда, развитии цивилизации; Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о профессиях; Ознакомление с инструментами; Создание макетов, 

коллекций и их оформление; Изготовление предметов для игр 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
  

Пластические и мимические этюды; Выразительное движение; Танец; Игра-

развлечение; Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного 

материала; Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; Игра на музыкальных 

инструментах; Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; Пение, совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; Танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

 

Учебный план  

Возрастная группа  
4-й год жизни 

(2-я младшая) 

  
Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

15 минут 

Кол-во часов в неделю по СанПиН  2.4.1.3049 -13 2ч. 30 мин. 

Образовательная область 
Вид 

деятельности 
Год 

Неделя 

(мин.) 

Физическое развитие 

Двигательная активность, игровая, 

познавательно-исследовательская (как  

познание организма человека) 
18 ч.30 30  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, самообслуживание, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская (как познание и 

исследование социального окружения) 

- - 

Познавательное развитие 

Экспериментирование с материалами и 

веществами - - 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 
- - 
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Познавательно- 

исследовательская, игровая 4ч.37,5 7,5 

Конструирование, игровая 4ч.37,5 7,5 

Речевое развитие 

 Общение, игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора 
- - 

Коммуникативная, игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора 
4ч.37,5 7,5 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 4ч.37,5 7,5 

Лепка 4ч.37,5 7,5 

Аппликация 4ч.37,5 7,5 

Ручной труд - - 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 
- - 

Музыкальная, игровая 9 ч.15 15 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Физическое развитие 

Двигательная активность, игровая, 

познавательно-исследовательская (как 

познание организма человека) 

9 ч.15 15 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Азбука безопасности» 

Все виды детской деятельности 
- - 

«Юные краеведы» 

Все виды детской деятельности 
- - 

 

Познавательное развитие 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 
- - 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками - - 

Познавательно-исследовательская,  игровая 
4ч.37,5 7,5 

Конструирование, игровая 4ч.37,5 7,5 

Речевое развитие 

 Общение, игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора - - 

Коммуникативная, игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора 
4ч.37,5 7,5 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 4ч.37,5 7,5 

Лепка - - 

Аппликация - - 

Ручной труд - - 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 
- - 

Музыкальная, игровая 9 ч.15 15 

  92 ч.30 150 

  2ч.30 

Физическое развитие 27 ч. 45 45 

Социально-коммуникативное развитие - - 

Познавательное развитие 18 ч.30 30 

Речевое развитие 9 ч.15 15 

Художественно-эстетическое развитие 37 ч. 60 
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3.4.2. Календарно-тематический принцип построения и реализации 

рабочей программы 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребёнка (День 

«спасибо», День доброты, День друзей и др.); окружающей природе (вода, земля, птицы, 

животные и др.); миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День 

театра и др.); традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); наиболее важным профессиям 

(воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День России, День 

защитника Отечества и др.). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и может быть 

сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или событиями); часть праздников 

может быть заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; краткая информационная справка о каждом 

празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного 

возраста; рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами 

детей, в том числе специальными образовательными потребностями;  возраст детей, 

участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника, формы 

работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; формы подготовки к 

праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.   

 

Месяц  

 

Возрастная группа  События, праздники, традиции 
Дети 4–го года жизни 

(младшая) 

Образовательный период 

Красота вокруг нас (Международный день красоты) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

  

1 Красивое рядом 1 сентября – день знаний. Посещение со старшими и 

подготовительными группами праздничных линеек в 

школе 

9 сентября – всемирный день  красоты 

Транспорт* 

2 *По асфальту шуршат 

шины, едут разные 

машины 

Пешеходные прогулки по улицам города, встреча с 

сотрудником ГИБДД 

Мир человека (День воспитателя и всех дошкольных работников) 
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3 *Любимый детский сад 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных  

работников. Выставки рисунков. 

Льется музыка! (Международный день музыки)                                  

4 Мы юные таланты 1 октября – международный день музыки 

О
к
тя

б
р
ь 

В мире животных (Всемирный день животных) 

1 

  

Дикие и домашние 

животные 

4 октября – Всемирный день животных 

Правила поведения в транспорте* 

2 *Еду, еду, на машине! Игры, викторины по ПДД 

Здравствуй, осень золотая! 

3 Дары осени 14 октября – Покров. Проведение праздников Осени 

4 

Н
о
я
б

р
ь
 

Мы жители Земли (День народного единства) 

1 Все мы разные 4 ноября – День народного единства 

 *Что я знаю о себе 

2 *Мои чувства, желания, 

поступки 

 

И снова, здравствуйте! (Всемирный день приветствий) 

3 С чего начинается утро 21 ноября – всемирный день приветствий 

*Мои близкие и родные (День матери) 

4 *Я и моя семья День Матери – последнее воскресенье ноября. 

Выставка художественного творчества детей и 

родителей. 

Д
ек

аб
р
ь
 

  

Здравствуй Зимушка-зима! 

1 Мороз и солнце Проведение конкурса «Новогодняя открытка», 

«Новогодняя игрушка». Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 
2 Зимой на воздухе 

Встречаем Новый год! 

3 Новогодняя елка 22 декабря – день рождения Э.Н.Успенского 

22 декабря – день зимнего солнцестояния. 

Проведение новогодних утренников. 
4 Встречаем гостей 

Я
н

в
ар

ь 

*Человек  - творец  

2 *Деревянные,металличе

ские, стеклянные 

 

Страна светофория* 

3 *Светофор – мой 

дружок, зажигай свой 

огонек 

 

*Урал великий край державы  

4 *Это улица родная, а на 

ней наш детский сад 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Доброта спасет мир (День доброты) 

1 Совершаем добрые 

поступки 

17 февраля – День спонтанного проявления доброты 

Устное народное творчество (Международный день родного языка) 

2 Потешки, загадки, 

песни, сказки 

21 февраля – Международный день родного языка  
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Наша Армия всех сильней! (День защитника Отечества) 

3 Буду в армии служить 23 февраля – день Защитника Отечества. Проведение 

спортивных игр и соревнований. 

*Широкая Масленица 

4 *Приди Весна красная Проведение Масленицы 

М
ар

т 

Мама – главное слово (Международный женский день) 

1 Моя мама самая лучшая 8 марта – международный женский день. Проведение 

утренников. 

Путешествие в страну дорожных знаков* 

2 *Пешеходный переход  

«Наш дом – Земля» (Всемирный день земли и Всемирный день водных 

ресурсов) 

3 Да здравствует вода! 21 марта - Всемирный День Земли 

22 марта – водных ресурсов 

Скворушка – серенькое перышко (Международный день птиц)  

4 Дикие и домашние 

птицы 

1 апреля – день смеха, день птиц. «День наоборот» 

А
п

р
ел

ь
 

Книжкины именины/Творчество детских писателей  (Международный день 

детской книги) 

1 Мои любимые книжные 

герои 

2 апреля – Международный день детской книги 

Большое космическое путешествие (Всемирный день авиации и космонавтики) 

2 Жил – был космос. 12 апреля – день первого полета человека в космос 

 Я расту здоровым (Международный день здоровья)  

3 Чистота – залог 

здоровья 

Всемирный день здоровья 

Праздник весны и труда 

4 Мужской и женский 

труд 

29 апреля – международный день танца 

1 мая – праздник весны и трудящихся 

М
ай

 

    

Гуляет весна по лугам и полям 

1 Пусть зелень украшает 

все вокруг 

3 мая – день Солнца 

Это праздник со слезами на глазах… (День победы) 

2 Пусть всегда будет 

солнце! 

9 мая – День Победы. Изготовление подарков 

ветерана. 

Моя семья (Международный день семьи) 

3 Мама, папа, я – дружная 

семья! 

15 мая – международный день семьи. Спортивные 

семейные соревнования 

Богатый мир животных и растений 

4 Зоопарк 22 мая – международный день биологического 

разнообразия  

Оздоровительный период 

Месяц  Возрастная  группа  События, праздники, традиции 
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*обозначены темы части, формируемой участниками образовательного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дети 4–го года жизни 

(младшая) 

Капелька сказки (Пушкинский день России) 
И

ю
н

ь 

  
1 Мои любимые сказки. 1 июня – День защиты детей  

6 июня – День рождения А. С. Пушкина. Участие в 

конкурсе рисунков на асфальте 

Капелька дружбы (Междунардный день друзей)                                      

2 Дружные ребята 9 июня – международный день друзей 

Капелька любви к Родине  

3 Я и другие 12 июня – день России 

Капелька экспериментов 

4  Так много в мире есть 

чудес – все вызывает 

интерес! 

Проведение выпускных 

И
ю

л
ь 

*Капелька любви к городу 

1 *Мой дом, моя улица День города, 3 июня – День ГАИ 

Капелька безопасности (День ГАИ)* 

2 *Я по улице иду, маму 

за руку веду 

Неделя безопасности в ДОУ 

Капелька общения (День российской почты) 

3 Письма и открытки Второе воскресенье июля – день российской почты 

 
Капелька разноцветных красок 

4 Я вижу мир. Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

А
в
гу

ст
 

Капелька спорта (День физкультурника) 

1 Как стать таким 

сильным как папа. 

 

Капелька труда (День строителя) 

2 Я сам! 2 августа – день железнодорожника, 

9 августа – день строителя 

*Капелька знаний о себе 

3 *Мой организм  

Капелька музыки и театра 

4 «Звонкий голосок»  
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Календарно-тематическая организация образовательного процесса (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) 

 

В программе «Мы живем на Урале» представлено примерное тематическое 

планирование: 

(для детей младшего и среднего дошкольного возраста) 

1. Я, моя семья. 

2. Мой дом, моя улица. 

3. Любимый детский сад. 

4. Улицы родного города (села). 

5. Родная природа. 

6. Всякий труд почетен. 

7. Истоки народной мудрости. 

Освоение детьми той или иной темы в рамках образовательной программы «Азбука 

дорожной безопасности» осуществляется в соответствии с разработанным алгоритмом. Весь 

материал систематизирован по тематическим блокам и представлен в виде перспективного 

плана. С его помощью дети обучаются действовать в опасных ситуациях, распознавать их в 

разных областях жизни. Главной задачей взрослых является стимулирование развития у 

детей самостоятельности и ответственности за свое поведение на дороге. Тематические 

блоки носят примерный характер и могут быть скорректированы в зависимости от 

особенностей организации образовательного процесса в детском саду, специфики и 

индивидуальных особенностей детского коллектива, уровня подготовки детей и их 

способности осваивать материал, их интересов. 

Каждая тема как сообщаемое знание о безопасности на дороге, в транспорте может 

быть представлена в форме эмоционально-образной деятельности. Подбор основных тем 

придают системность и культуросообразность образовательному процессу, направленному 

на формирование навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. Ребенок «проживает» каждую тему в разных видах детской 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании, чтении (восприятии литературного 

произведения) и др.  

Построение образовательного процесса в соответствии с календарно-тематическим 

принципом осуществляется во взаимосвязи с принципом интеграции, как содержания, так и 

организации образовательного процесса. Тематика, которая предлагается детям, значима для 

семьи и общества, направлена на активизацию интереса детей, дает новые яркие 

впечатления, представления и понятия. 

Калдендарно-тематический принцип построения образовательной программы 

обеспечивает:  

− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе освоения содержания тематических блоков образовательной программы 

во всех видах детской деятельности;  

− поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения тематических блоков;  

− многообразие форм работы с детьми;  

− возможность реализации принципа построения тематических блоков по спирали, 

или от простого к сложному; при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребёнком в ходе совместной и самостоятельной деятельности;  

− выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение родителей воспитанников в реализацию задач формирования 

навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте), в условиях реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта. 
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Темы по программе «Азбука безопасности на дороге» для работы с детьми в 

возрасте: 3-4 лет во второй младшей группе: 

1. По асфальту шуршат шины, едут разные машины. 

2. Еду, еду на машине. 

3. Светофор мой дружок, зажигай свой огонек. 

4. Пешеходный переход. 

5. Я по улице иду, маму за руку веду. 

 

3. 5. Режим дня 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Родители имеют право выбора режима посещения ДОО. Продолжительность работы 

ММАДОУ № 6 – 10 часов (с 7.30 – 17.30 час.) 

Время организации основных режимных процессов в детском саду и дома 

согласовывается с родителями. 

При организации режима формируется образ жизни ребенка, закладываются основы 

здоровой организации жизни на будущее, когда рядом может не оказаться воспитателей и 

подрастающему человеку многое придется решать самому. Итогами этой кропотливой 

работы с детьми на протяжении всех лет должны стать: 

- понимание ребенком необходимости планировать свое время в течении Дня, то есть 

понимание необходимости так называемого распорядка дня (ив детском саду, и дома); 

- знание ребенком жизненно необходимых компонентов распорядка дня, без которых 

нельзя вырасти сильным, красивым, здоровым; 

- умение самостоятельно готовиться к таким постоянным компонентам распорядка дня, 

как прогулка, прием пищи, сон. 

 

Важнейшие требования организации режимных процессов: 

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей, т.к. она является ведущей в дошкольном возрасте. 

 

Рациональный режим дня предусматривает: 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 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. 

Самостоятельная деятельность детей 4 - 5 лет (игры, подготовка к образовательной 
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деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Для реализации двигательной 

деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 4 до 5 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность  составляет 20 

минут. 

Один раз в неделю для детей 4- 5  лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, мероприятия художественно-эстетического цикла, а 

также увеличивать продолжительность прогулок.  

        Подробнее см: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 
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Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

(процессы) 

Особенности организации Образовательная деятельность 

Утренний 

прием 

Санитарно-

гигиеническ

ие 

процедуры 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В 

хорошую погоду прием детей в любое время года желательно проводить 

на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в 

период от приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, 

педагог проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает 

детей на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет подготовка к 

завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, по пять-

шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи 

дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, 

кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

остальных.После игр и занятий, требующих значительного умственного и 

волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. 

После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей 

будут спокойные игры. 

Основные принципы организации питания: 

-адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

-сбалансированность рациона; 

-максимальное разнообразие блюд; 

-высокая технологическая и кулинарная обработка; 

-учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за 

трудом взрослых, за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для организованной 

образовательной деятельности;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к приему 

пищи и 

прием пищи 
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углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится 

один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, 

выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств блюд.  

Обеспечивается контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока, правильной организацией питания. Все продукты поступают и 

принимаются в МАДОУ № 6 только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия. 

- ознакомление с правилами безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

- называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; 

- использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности; 

- привлечение внимания детей к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек; 

- чтение потешек, загадок, стихов, поговорок, 

речевок; 

Прогулка Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много 

времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная 

раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и достаточным 

числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть и не 

мешать при этом другим детям. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на 

участок. За остальными детьми следит помощник воспитателя, затем 

провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами 

вынести игрушки и материал для игр и занятий на воздухе.  

Продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 

игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2- 3 раза в день (в теплое время года): в утренний 

прием, в первую половину дня до обеда, во вторую половину дня перед 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций для развития 

у детей доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания,  
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уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение, воспитываются моральные качества. Подвижная 

игра может быть проведена в начале прогулки, если непрерывная 

образовательная деятельность была связана с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

- специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных природных явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 

Закаливающ

ие, 

оздоровител

ьные 

процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и  

укреплению здоровья детей являются: 

- создание в ДОУ безопасной  образовательной среды
5
; 

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной  работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга 

состояния здоровья детей. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно-

гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий 

- комплексы закаливающих процедур 

(элементы закаливающих процедур - утренний 

прием на свежем воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во 

                                                           
5
 Образовательная среда – совокупность  образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-материального,  

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского 
сопровождения, питания). 
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и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи 

детям (занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

Основные требования к организации закаливания 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта 

ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

второй половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней 

гимнастики; 

Дневной сон Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну.  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной 

литературы перед сном, любимых произведений 

по выбору детей; 
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дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится 

дневному сну. Дневной сон детей 3-го года жизни не менее 3 часов. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:  

- отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом; 

В целях профилактики нарушения осанки для детей может быть 

предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, согласованию с 

родителями. 

Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, оказывающие 

благотворное влияние на психическое состояние ребенка.  Портьеры 

смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение 

покоя. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника 

воспитателя) в спальне обязательно. 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна. 

 

Постепенны

й подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать 

подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- взаимопомощь; 

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности 

одевания одежды; 

- игровые, дыхательные упражнения; 
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Примерный режим дня 
 

Режимные 

моменты 

Вторая младшая 

группа 

 

Утренний приём детей, общение с родителями, 

игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.25-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 
9.00-9.40 

(10 мин. перерыв между НОД) 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак (витаминный) 
9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (познавательно-

исследовательская деятельность, трудовая 

деятельность, игровая деятельность и др.) 

9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность 
11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, дорожка «Здоровье», 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 

(в старшем возрасте – организованная деятельность) 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 

 
Режим дня носит условный (гибкий) характер, временные периоды, отведенные  на 

реализацию тех или иных видов деятельности могут  быть изменены с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов, потребностей детей, климатических сезонных 

изменений. 

 

Примерный режим дня (оздоровительный период) 
 

Режимные 

моменты 

Вторая младшая 

группа 

 

Утренний приём детей, общение с родителями, 

игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.25 



77 
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.25-9.00 

Музыкальная деятельность, двигательная 

активность, рисование, игровая деятельность (на 

улице при хорошей погоде) 

9.00-9.40 
 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак (витаминный) 
9.40-9.50 

прогулка (познавательно-исследовательская 

деятельность, трудовая деятельность, игровая 

деятельность и др.) 

9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность. 
11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, дорожка «Здоровье», 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 

 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 
Режим дня носит условный (гибкий) характер, временные периоды, отведенные  на 

реализацию тех или иных видов деятельности могут  быть изменены с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов, потребностей детей, климатических сезонных 

изменений. 

 

3.7. Учебно-методический комплект 
 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, реализуемые 

Программой в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 
№ Методические пособия Кол-во 

(шт.) 

1 «Успех» (Проект). / С. Н. Гамова, канд. пед. наук; Е. Н. Герасимова, д-р пед. 

наук; В. А. Деркунская, канд. Пед. наук; и др.; рук. авт. колл. Н. В. Федина. – М.: 

Просвещение, 2015 

12 

2 Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов/ О. Б. Березина, О. Е. 

Веннецкая, Е. Н. Герасимова и др.; научн. рук. А. Г. Асмолов; рук. Авт. 

коллектива Н. В. Федина.- М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

12 

3 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие 

для педагогов/ О. В. Акулова, А. Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др; научн. рук. А. 

Г. Асмолов; рук. Авт. коллектива Н. В. Федина. – М.: Просвещение, 2012. – 205 с. 

3 

4 Успех. Особенности психолого-педагогической работы: пособие для 

педагогов/Филлипова Л. В.- М.: Просвещение,2012-105 с. 

1 

5 Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов с приложением на 

электронном носителе/  – М:Просвещение,2013.-127 с. 

5 
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6 Успех. Взрослые глазами детей/ Воронцов В. А. – М.: Просвещение, 2013.-126 с. 1 

7 Успех. Путеводитель по праздникам. 3 

8 Михайлова-Свирская Л. В. Метод проектов в образовательной работе детского 

сада: пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2015. – 95 с. 

1 

9 

 

Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов ДОО. – М.: Пролсвещение, 2015.- 128 с. 

1 

10 Бережнова О. В., Тимофеева Л. А. Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду: современные подходы. Методическое пособие. – 

М.: Издательский домм «Цветной мир», 2013. – 144 с. 

1 

11 Корнеичева Е.Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2011.- 

448 с. 

3 

12 Тимофеева. Т. П. Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. «Планирование 

образовательной деятельности в ДОО».- Москва 2014 

1 

Физическое развитие 

13 Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ. – 

Ростов.  2005. 

1 

14 Бабенкова Е. А. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. – М.: 

ТЦСфера, 2013. – 80 с. 

1 

15 Голицина Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении.-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2005.- 72 с. 

1 

16 Картушина М. Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2009,  2-е изд.- 208 с. 

1 

17 Кулик Г. И. Школа здорового человека. Программа развития. – М., 2006 1 

18 Муллаева Н. Б. Конспекты занятий по физической культуре для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 

2005. – 160 с. 

 

19 Наглядное пособие. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Детские и 

нфекции.- Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

20 Наглядное пособие. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Как 

сохранить зубы здоровыми и красивыми.- Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

21 Обухова Л. А. 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы. – М.: 

ВАКО, 2014.-288 с. 

2 

22 Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ. Образовательная область 

«Физическая культура». Практическое пособие. /Авт. сост. О. Н. 

Моргунова. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 224 с. 

1 

23 Олицина Н. С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М, 

2007 

1 

24 Рунова М. А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник 

здоровья детей (Комплексы физических упражнений и игр для детей 3-5 

лет с использованием вариативной физкультурно-игровой 

среды)Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 96 с., ил. 

1 

25 Синкевич Е. А., Т.В.Большова. Физкультура для малышей. – СПб.: 

«Детство-Пресс» 2003. 

1 

26 Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-

методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 

игры/ авт.-сост. О. М. Литвинова. – Волгоград: Учитель, 2007. -238 с. 

1 

27 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 – 5 1 
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лет. Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале. 

– М.,2003г. 

Социально-коммуникативное развитие 

28 Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. Безопасность.- СПб,2002. 1 

29 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. – Толстикова О. В., Гатченко Е. Г.- Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 75 с 

 

30 Аксенова Т. М., Степанова Г.В. и др. «Духовно-нравственное и 

гражданское воспитание детей дошкольного возраста». – М.: «УЦ 

Перспектива», 2012 

1 

31 Безопасность. Рабочая тетрадь. Авдеева Н.Н. и др.-СПб,2003. 1 

32 Безопасность дома и на улице. Уроки для самых маленьких, 16 обучающих 

карточек. – «Проф. Пресс», 2014 

1 

33 Бордачева И. Ю. «Безопасность на дороге» (наглядно-дидактическое 

пособие).- М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

1 

34 Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников. – М., 2003. 

1 

35 Волков С. Едут, едут пассажиры». Серия «Про правила дорожного 

движения».- М.: ООО «Омега-пресс», 2014 г. -14 с. 

1 

36 Горбунов Ю.А. и др. На Тавдинских пристанях: Культурно-исторические очерки. 

– Екатеринбург: ИД « Сократ», 2007. – 480 с., ил. 

1 

37 Гризик Т.И Успех. Наши коллекции. Безопасность на дорогах: пособие для 

детей 5-7 лет. – М.: Просвещеник, 2014. – 15 с. 

3 

38 Демидовские гнезда: Культурно-исторические очерки/ Колл. авт. – Екатеринбург: 

ИД «Сократ», 2001.- 304 с. Ил. 

1 

39 Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений  у 

дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М., 

2004 

1 

40 Жукова Р. А. «Правовое воспитание». – Волгоград: Торговый дом 

«Корифей», 2011. – 112 с. 

2 

41 Жукова Р. А. Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. -96 с. 

3 

42 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (старшая группа) - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 112 с. 

1 

43 Земля городов: Культурно-исторические очерки.- Екатеринбург: ИД « 

Сократ»,2008.-448 с., ил. 

2 

44 Игнатов С. В. Учим правила дорожного движения. Наглядно-методический 

комплект для дошкольников и младших школьников./ С. В. Игнатов. – М.: 

Издательство «Ювента», 2012.- 48 с. 

2 

45 Как обеспечить безопасность дошкольников. / К.Ю. Белая и др. М.,2000. 1 

46 Картины из серии: «Правила дорожного движения» 1 

47 Картины из серии: «Правила пожарной безопасности» 1 

48 Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения: система обучения 

воспитанников. – Волгоград: Учитель, 2011. – 219 с. 

1 

49 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое 

пособие для работников ДОУ. – М., 2003. 

1 

50 Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребёнка к социальному миру. – М., 

2000 г. 

1 
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51 Коновалов П. А. и др. Дети горы Благодать: Культурно-исторические очерки. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2006.- 432 с., ил. 

1 

52 Лопатина А., Скребцова М. Нравственное воспитание дошкольников. – 

М.: «Амрита-Русь», 2010 г. 

1 

53 Лыкова И. А., Шипунова В. А. «Огонь друг, огонь – враг». – М.: «Цветной 

мир», 2013 

1 

54 Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О. В. Толстикова, 

О. В. Савельева.- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».- 2014-110 с. 

1 

55 Набор картинок «Дорожные знаки» 1 

56 Никифорова Л. А. «Вкус и запах радости» Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы.- М.: Национальный книжный центр, 2014.- 72 с. 

+СD диск 

1 

57 Петрова К. В. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-64 с. 

1 

58 Романюта В.Н. Ты и твои друзья. Учим детей общаться. М.,2002. 1 

59 Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое Я.- М., 2000. 1 

60 Смирных А.И. и др. Уездные столицы: Культурно-исторические очерки/ 

Колл. Авт. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2002. – 368 с., ил. 

2 

61 Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях.-СПб.: 

издательский дом «Литера», 2010.-64 с. 

1 

62 Сорокина Л. А. Обучаем воспитанников ДОУ правилам дорожного 

движения: практическое пособие. М.: АРКТИ, 2011.- 64 с. 

2 

63 Старцева О. Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 

3 

64 Тематический словарь в картинках. Мир человека. ОБЖ: правила 

поведения на дороге. – программа «Счастливый ребенок». – М. Школьная 

книга, 2014. – 32 с. 

1 

65 Чуманов А. Н. Малахитовая провинция: Культурно-исторические очерки. 

– Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001.- 368 с., ил. 

2 

66 Шалаева Г. П. Большая книга правил поведения для воспитанных 

детей/Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева. – М.: АСТ: СЛОВО, 2013. – 496 с.: 

ил. 

1 

67 Шипицына Л.М. Защиринская О.В. и др. Азбука общения:  Развитие 

личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – М., 

2000. 

1 

68 Шорыгина Т. А. «Безопасные сказки». – М.: «ТЦ Сфера», 2014 1 

69 Шорыгина Т. А. «Беседы о правах ребенка». – М.: «ТЦ Сфера», 2013 1 

70 Я расту: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008. 

1 

Познавательное развитие 

71 Артемова О.В., Балдина Н. А., Вологдина Е. В. и др.Большая 

энциклопедия открытий и изобретений/ Научн. – поп. Издание для детей. 

– М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2007. -224 с. 

1 

72 Бейко В.В., Березина М.Ф., Богатырева Е.Л. и др. Большая энциклопедия 

животного мира: Научно-поп. Издание для детей.- М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2007. – 303 с. 

1 

73 Воронкевич О.А. – Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей мл. и ср. 

1 
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дошкольного возраста. СПб. 2003г. 
74 Вохринцева С. Окружающий мир. Москва: Дидактический материал 1 

75 Вохринцева С. Русский традиционный костюм: Дидактический материал + 

игра лото.- Екатеринбург: Издательство «Страна Фантазий», 2004 

2 

76 Вохринцева С. Русский традиционный костюм. Сарафанный комплекс: 

Дидактический материал + игра лото.- Екатеринбург: Издательство 

«Страна Фантазий», 2004 

1 

77 Вохринцева С. Транспорт: Дидактический материал + игра лото.- 

Екатеринбург: Издательство «Страна Фантазий», 2002 

1 

78 Вохринцева С. Игрушки: Дидактический материал + игра лото.- 

Екатеринбург: Издательство «Страна Фантазий», 2002 

1 

79 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для 

дошкольников. М.,2004. 

1 

80 Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. 

М.,2002. 

1 

81 Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.,2005. 

1 

82 Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек. – (Программа развития). М.,2004. 

1 

83 Иванова А.И. – Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. М. 2004г. 

1 

84 Кобзева Т. Г. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа.- Волгоград: Учитель, 2013. – 330 с. 

1 

85 Николаева С.Н. – Экологическое воспитание младших дошкольников. М. 

2004г. 

1 

86 Николаева С.Н. – Методика экологического воспитания в детском саду. 

(сред. и  ст. группы). М. 2004 г. 

1 

87 Николаева С.Н. – Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве (подг. группа). М. 2002г. 

1 

88 Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой.  

М.2005. 

1 

89 Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников. М.2003. 

1 

90 Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Под 

редакцией Л.Н.Прохоровой. М. 2003г. 

1 

91 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка.- М., 2003 1 

92 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька…- М.,2003. 1 

93 Профессии. Спорт: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2009.  

1 

94 Рыжова Н.А. – Программа «Наш дом – природа»: Блок занятий «Я и 

природа». М. 2005г. 

1 

95 Рыжова Н.А. – Что у нас под ногами: Блок занятий «Песок. Глина. Камни». 

М. 2005г. 

1 

96 Рыжова Н.А. – Почва – живая земля: Блок занятий «Почва». М. 2005г. 1 

97 Смирнова Т. В. «Дошкольникам о Москве и родной стране». - М.:  

«Скрипторий 2003», 2010. – 104 с. 

1 

98 Уроки экологии: комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2010 

1 

99 Шорыгина Т. А. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте 1 
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Земли: беседы, досуги, рассказы. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. 

Речевое развитие 

100 В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2007 

1 

101 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. М., 2005. 1 

102 Картины из серии «Звучащее слово»  

103 Картины из серии: «Потешки» 1 

104 Картины из серии: «Сказки» 1 

105 Книги для чтения детям 1 

106 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей: В 2 кн. Кн. 1/ Сост. С.Д. Томилова.- Екатеринбург: 

У-Фактория, 2007. – 704 с., 10 л. ил. 

1 

107 Портреты детских писателей XIX века (комплект). М., 2004. 1 

108 Серия картин для составления рассказа 1 

109 Ткаченко Т. А. «Развиваем мелкую моторику». – М.: «Эксмо», 2010. – 64 с. 1 

110 Ушакова О. С. «Придумай слово». Речевые игры, упражнения, 

методические рекомендации. – М. : «Творческий центр», 2010.- 208 с. 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

111 Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-7 лет.- М., 

2009 

1 

112 Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! СПб,2002. 1 

113 Вихарева Г.Ф. Пестрые страницы. СПб, 2003. 1 

114 Вохринцева С.В. Учимся рисовать. «Хохлома». Екатеринбург, 2003. 1 

115 Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. Москва,2004. 1 

116 Давыдов Г. Н. Пластилинография для малышей. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2010.- 80 с. 

1 

117 Есафьева Г.К. Учимся рисовать. Ярославль, 2006. 1 

118 Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. Э.П.Костина. Москва, 2004. 

1 

119 Комарова Т.С Обучение дошкольников технике рисования. Москва,2005. 1 

120 Куприна Н. Г. «Технология социокультурной адаптации детей средствами 

полихудожественной деятельности». – Екатеринбург, 2007 

1 

121  Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. СПб, 2004. 1 

122 Михайлова М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль,2000. 

1 

123 Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». Москва, 

2005. 

1 

124 Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Ярославль, 2002. 1 

125 Роот 3. Музыкальные сценарии в детском саду. Москва, 2005. 1 

126 Роот 3. Музыкально-дидактические игры. Москва, 2004.  1 

127 Система музыкально-оздоровитеьной работы в детском саду: игры, 

занятия, упражнения/ авт. сост. О. Н. Арсеневская. – Волгоград, 2013 

1 

128 Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей. (8 книг)– СПб., 2011 1 

129 Топалова Е.П. Художники с пеленок. Москва,2006 1 

130 Узорова О.В., Нефедова Е.Л. Игры с пальчиками. Москва,2006. 1 

131 Усова О.В. Театр танца О.Усовой. Методическое пособие. - Шадринск, 

2002. 

1 

132 Уроки рисования для дошкольников. Пособие для педагогов/ Н. С. 

Гляделова. – Ростов н/Д: Фениткс, 2015 – 122 с. 

1 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.  Федеральный закон 24 июля 1998г. № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726 –

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996 –р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: - Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 ма 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций// Российская газета. – 2013. – 19.07(№157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный номер30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761н (ред. От 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г. 

№ 18638). 

9. Письмо Минобрнауки России «Коментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. № 

08-249// Вестник образования.- 2014.- Апрель. - №7. 

 

3.8. Перечень литературных источников. 

1. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  М.:Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. М., Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Белая А.Ю.ФГОС ДО. Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 (ФГОС ДО) 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Воронцова О., Воробьева Л. Под ред./ Толстиковой О.В. Екатеринбург, ИРО, 2009. Игры на 

асфальте. Методические рекомендации. 

7. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы  во второй младшей,  

средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (младшая гр., средняя гр., подготовительная гр.) 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.  М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

12. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы  в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

14. Голубева Г.Г. «Коррекция фонетической стороны речи у дошкольников» СПб.: 

Союз,2010. 

15. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М.:Мозаика-Синтез 2005. 

16. Дыбина О.Б. Игры-путешествия в прошлое предметов. М.:Мозаика-Синтез 2010. 

17. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания. М.:Мозаика-Синтез 2005. 

18. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению СС окружающим миром в в младшей, 

средней, старшей группах. Конспекты звнятий. М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

19. Дыбина О.Б.Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.:Мозаика-

Синтез 2010. 

20. Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

21. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду»,  Москва, 2006 

22. Каплунова И.М. Праздник шаров + 2СД. Нев. Нота. 2015 

23.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

24.Куцакова Л.В.Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

25. Куцакова Л.В. ФГО ДО. Конструирование из строительного материала/6-7 лет. 

2015 

26. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности/ вторая мл. группа, средняя, 

старшая, подготовительная. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

27. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005 

28. Комарова Т.С. ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском саду/ 6-7 лет, 2015 

29. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция воспитательно-образовательной работы М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

30. Косинова Е.М. «Уроки логопеда» (тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет) 

М.: Эксмо ОЛИС, 2009 

31. Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

32. Куцакова Л.В.Занятия по конструированию из строительного материала в  

подготовительной к школе группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез, 2006. 

33. Куликовская Т.А.  «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» М.: Гном 

и Д,2005 

34.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок? М.: Мозаика-Синтез, 2010 

35. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольниковМ.: Мозаика-

Синтез, 2010 

36. Маханева М.Д. Обучение грамоте детей/4-5, 6-7 лет. Мозаика-Синтез, 2015 

37.Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРО, 2008- Музыкально-творческое 

развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие. 

38. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом  образе жизни у дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

39. Планирование на каждый день (сентябрь-ноябрь) первая младшая группа, 

подготовительная гр.,  Волгоград Учитель, 2015 (ФГОС ДО) 

40. Планирование на каждый день (март-май) - вторая младшая группа, старшая гр., 

подготовительная гр.  Волгоград Учитель, 2015 (ФГОС ДО) 

41. Планирование на каждый день (декабрь-февраль) группа раннего возраста (2-3 лет, 

младшая группа, средняя гр., подготовительная гр.). Волгоград Учитель, 2015 (ФГОС ДО) 

42. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (вторая младшая группа, средняя гр., 
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старшая гр., подготовительная г.) М.: Мозаика-Синтез, 2014 

43. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

44. Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками/ 4-7 лет, 2016 

45. Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

46. Понаморева И.А. ПозинаВ.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей, средней, старшей, подготовительной 

группах детского сада. М.:Мозаика-Синтез, 2006. 
47.Пастухова Г.В. Приобщение старших дошкольников к Урало-Сибирской росписи. 

Методические рекомендации к системе занятий по изобразительному исскуству. Екатеринбург. 

48.Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование) – группа раннего возраста 2-

3г, младшая, средняя, старшая, подготовительная  группа. Волгоград, 2014 (ФГОС ДО). 

49. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

50. Степаненкова Э.Я «Физическое воспитание в детском саду». Москва 2006 

51. Степанкова Э.Я. Методика физического воспитания. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

52. Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей, средней, старшей группах детского сада. М.:Мозаика-

Синтез, 2007. 

53. Светлова И.Е. «Развиваем устную речь» М.: Эксмо, 2004 

54. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду (занятия с детьми 4-5 лет)» М.: 

Мозайка-Синтез,2006 

55. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду (занятия с детьми с ОНР)»   

М.: Мозайка-Синтез,2002 

56. Соломенникова О.А. «Радость творчества». «Мозаика-Синтез» Москва 2006 

57.ТолстиковаО.В., Гатченко Т.Г. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г.- 75с. – 

Азбука безопасности на дороге. Технология по формированию навыков безопасного поведении детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. 

58. ТолстиковаО.В., - Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2010г. 

59. Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у детей» М.: Владос, 2005 

60. Тимонен Е.И,  Туюлайнен Е.Т.  « Непрерывная система коррекции общего 

недоразвития речи в условиях специализированной группы детского сада для детей с ТНР 

(старшая группа)» СПб: Детство-Пресс, 2004 

 

3.9. Дополнительный раздел 

 
Предельная наполняемость детьми группы: 25 детей. 

 Обучение и воспитание в МАДОУ осуществляется на русском языке. 

Режим работы МАДОУ пятидневный, с 10 часовым пребыванием детей с 7.30 до 

17.30. 

Наполняемость группы соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

 

 

 


