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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образования детей второй младшей группы (3-4года) разработана в соответствии с 

Федеральной образовательной программой, образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   детского сада №16ФОП 

ДО и ФГОС ДО  

Рабочая программа образования первой младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

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

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384).  

‒  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  



 

 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»  

‒  Приказ Министерства просвещения РФ от24.11.2022 № 1022 «Об Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№16(утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 03.04.2015года 

№456 

Парцильные программы : 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki 

- Программа развития МБДОУ; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   детей 

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

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту 

содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного 

на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

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

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki


 

 

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее формированию; 

планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а 

также на этапе завершения освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 

всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с 

учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план 

воспитательной работы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (соответствуют п.п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и ФОП стр.4-

5 п.14.1, 14.2) 

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

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

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

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России . 

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

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 



 

 

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

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программ(п.1.4 ФГОС ДО с дополнениями, ФОП 

стр.5 п.14.3) 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических работников  (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 



 

 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые 

результаты освоения Программы). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

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

представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, 

в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав 

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

Особенности разработки Программы: 

условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

-  культурно-образовательные особенности МБДОУ Детский сад№16 

-  климатические особенности; 

- взаимодействие с социумом. Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, 

в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав 

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

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ Детский сад№16 

‒  климатические особенности; 

взаимодействие с социумом. 

Социальная характеристика семьи 

Вторую младшую группу с 01.09.2024г. посещают 14 детей (9 девочек, 5 мальчиков). 

Социальный паспорт семей на 2024- 2025год / вторая  младшая группа 

№ Показатели  Количество  Проценты  



 

 

1 Количество семей:   

Количество семей с 1 ребенком 3 семьи 22% 

Количество семей с 2 детьми 5 семей 35% 

Количество семей с 3 и более детьми 6 семей 43% 

2 Состав семьи по объёму 

Полная семья   

 Оба родителя родные 11 семей 78% 

 Воспитывает отчим 3 семьи 22% 

 Воспитывает мачеха - - 

 Опекуны - - 

 Работают оба (по всем категориям) 3 семьи 22% 

 Работает один (по всем категориям) 11 семей 78% 

 Не работают оба (по всем категориям) - - 

 Неполная семья   

 Одинокая мать - - 

 Мать в разводе - - 

 Мать вдова - - 

 Отец в разводе - - 

 Отец вдовец - - 

 Опекун (он или она) - - 

 Работает (по всем категориям) 17 человек 60% 

 Не работает (по всем категориям) 11 человек 40% 

3 Состав семьи по сложности 

 Простая семья 14 семей 100% 

 Сложная семья - - 

4 Национальная принадлежность семьи 

 Русские  14 семей 100% 

 Удмурты  - - 

 Татары  - - 

 Смешанные и прочие национальности  - - 

5 Психологический климат в семье    

 Благополучные семьи 14 семей 100% 

 Неблагополучные семьи - - 

 Конфликтные семьи  - - 

 Противоречивые семьи  - - 

6 Образовательный уровень родителей 

 Высшее образование  3 человека 10% 

 Неполное высшее образование - - 

 Среднее специальное 16 человек 58% 

 Среднее образование 9 человек 32% 

7 Социальный статус родителей 

 Рабочие  17 человек 60% 

 Служащие  - - 

 Частные предприниматели  - - 

 Безработные  11 человек 40% 

 Пенсионеры  - - 

 Студенты  - - 



 

 

 Инвалиды  - - 

 

 1.1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых   

осуществляется образовательная деятельность: 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально культурных, 

демографических, климатических особенностей.  

В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о 

климатических особенностях Урала, об особенностях растительного и животного мира, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Урала, историей города Красноуральск. 

-Демографическая ситуация. При организации образовательного процесса учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. С учетом особенностей 

демографической ситуации в городе и Свердловской области определяются формы, средства 

образовательной деятельности.  

-Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий определяется 

проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. График образовательного 

процесса составляется на холодный и теплый периоды: 

 • холодный период (сентябрь-май) – образовательный: определенный режим дня и 

планирование занятий с детьми; 

 • теплый период (июнь-август) – оздоровительный: другой режим дня, оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  

Национально-культурные традиции. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, композиторов, художников Урала, образцов 

местного фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народными традициями, средствами оздоровления.  

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного возраста:  

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

 2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа.  

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям).  

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

5.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

При проектировании содержания Программы учитывали климатические особенности региона, 

к которому относится Свердловская область. Это средняя полоса России: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, ледоход и т.д.), интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; режима работы детского сада в 

режиме полного дня (10,5 часовое пребывание детей), погодные условия и т.д. 

МБДОУ «Детский сад №16. посещают дети разных национальностей: русские, татары,. 

Составной частью воспитательно - образовательной работы с детьми и родителями (законными 

представителями) – это формирование культуры межнационального общения, взаимодействие 

взрослых и детей на основе толерантного отношения взрослого к ребенку. Толерантность 

закладывается как одна из основ личности ребенка. В ДОУ демонстрируется и объясняется значение 

позитивного общения, сотрудничества детей и взрослых, не похожих друг на друга 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

всех г                       р                у               п                  п                   а               х   функционирующих в ДОО соответствии с Уставом 



 

 

 

4) Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

 Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у 

мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной 

и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 

развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

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

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых 

ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие 

по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 

системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать 

взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию 

игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в 

разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где 

центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо 

в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

начинают активно использовать цвет. 



 

 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. 

Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 

сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, 

состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению 

с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный 

опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

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

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

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

личности. 

.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, конкретизирующие 

требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП стр.5-17 п.15  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению 

ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое 

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

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

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

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 



 

 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться 

у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы 

Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

1.2.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

1.2.3.1. К четырем годам: 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и 

ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет 

простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного 

движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье; 

• ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим 

работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные 

произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально 

откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

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

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 



 

 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные представления о 

величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

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

названии, достопримечательностях и традициях; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена года 

и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет 

им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, 

видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки с 

последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

 

1.2.5. Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов по каждому направлению  

развития детей в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП стр.17-20 п.16 .  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

   Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

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

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. 

Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 



 

 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО.При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей1, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 

её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей2; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся3. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, планированию 

индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в 

конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 

форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

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

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

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

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

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

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих 

                                                           
1 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
2 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
3 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 



 

 

планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

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

ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые 

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

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

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

др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

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

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста (сколько раз в год, в какие временные периоды), 

• в группах раннего возраста (сколько раз в год, в какие временные (критические) 

периоды). 

• в группах младенческого возраста (сколько раз в год, в какие временные 

(критические) периоды) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются использовать следующие диагностические пособия: 

 



 

 

М.И. Кузнецова, 

Е.Э. Кочурова под редакцией  

Л.Е. Журовой 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в 

школе  

 

Под ред. Петерсон Л.Г., 

Лыковой И.А. 

Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». 

Методическое пособие для воспитателей, методистов, 

руководящих работников образовательных организаций  

 

 

 

1.3. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, которые направлены на расширение отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы в соотношении 40% от 

общеобразовательной программы: 

В образовательной работе с детьми используется парциальная программы 

 -«Формирование культуры безопасности»(Л.Л.Тимофеева)  
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-

kultury-bezopasnosti 

-«Цветные ладошки», И.А.Лыкова https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki 

-Парциальная прогрмма «ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi; 

  

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

1.3.1.Цели и задачи. 

 

 

Парциальная программа Цели и задачи 
 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева) 
Цель: цель программы — формирование у 

дошкольников основ культуры без- опасности, 

определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно дей- ствовать в повседневной жизни (в 

быту, на природе, на улице и т. д.), неорди- нарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы соб- ственной безопасности.. 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi


 

 

Задачи. 

• обеспечение овладения ребенком основными 

культурными способами без- опасного осуществления 

различных видов деятельности, формирование уме- 

ний, навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопас- ного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать 

себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, 

правах и обязанностях, се- мейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

видах опасных 

  

ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной 

среде; 

• развитие мотивации к безопасной 

деятельности, способности осуществ- лять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопас- ности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрос- лых, 

первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических 

способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

воз- можные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуа- ции; 

• развитие коммуникативных способностей, 

помощь в овладении кон- структивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от 

ситуации; 

• формирование умения применять освоенные 

знания и способы дея- тельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать спосо- бы решения 

задач (проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе освоенных ранее моделей пове- 

дения); 

• формирование основных физических качеств, 

двигательных умений, опре- деляющих возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической 

готовности к осуществлению без- опасной 

жизнедеятельности; 
• формирование готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действи- тельности. 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова Цель. 



 

 

 Направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи. 

- Раскрыть природу изобразительного искусства как 

результат творческой деятельности человека. 

- Ф о р м и р о в а т ь э с т е т и ч е с ко е о т н о ш е н и е к 

изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

- Развивать эстетическое восприятие как 

эмоционально- интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

- Знакомить с деятельностью художника (и 

народного м а с т е р а ) н а в с е х е го у р о в н я х : в о с 

п р и я т и е - исполнительство-творчество. 

Формировать многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

 

 

 

1.3.2. Принципы и подходы. 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы: 

❖ доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

❖ систематичность и   последовательность: постепенная   подача   материала   от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

❖ занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

❖ деятельности подход – предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса; 

❖ личностно-ориентированный подход   –   создание   благоприятной   среды   для 

усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком. 
1.3.3. Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

 

Программа Характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

«Цветные ладошки», 

И.А.Лыкова. 

В реализации парциальной программы 

«Цветные ладошки» участвуют дети 3-7 лет. 

Характеристики детей данного возраста 

представлены в разделе 1.1.1. 



 

 

«Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева) 
В реализации парциальной программы 

«Светофор» участвуют дети 3-8 лет. 

Характеристики детей данного возраста 

представлены в разделе 1.1.1.. 

 

 

 

1.3.4. Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению. 

Реализуемая  

парциальная  

образовательная 

программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной программы 

«Цветные ладошки», 

И.А.Лыкова. 

Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как 

способов решений творческой задачи, так и результата 

детского творчества. 

Нахождение адекватных выразительно- изобразительных средств 

для создания художественного образа. Большая         динамика малого 

опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания 

художественных образов. 

Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности. Способность к 

интерпретации художественных образов. 

Общая ручная умелость. 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 

до 8 лет» (Л. Л. 

Тимофеева) 

В качестве результатов освоения парциальной программы 

представле ны отдельные аспекты целевых ориентиров [40], которые 

могут служить социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных дости- жений детей в освоении культуры 

безопасности. Подробное описание плани- руемых результатов освоения 

программы на каждом возрастном этапе пред- ставлено в 

содержательном разделе программы. 

 

 

 

 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В 

качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 



 

 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет 

ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные 

моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные 

мониторинга 

– особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации 

к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

 

1.3. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, которые направлены на расширение отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы в соотношении 40% от 

общеобразовательной программы: 

В образовательной работе с детьми используется парциальная программы 

 -«Формирование культуры безопасности»(Л.Л.Тимофеева)  
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-

kultury-bezopasnosti 

-«Цветные ладошки», И.А.Лыкова https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki 

-Парциальная прогрмма «ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi; 

  

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

1.3.1.Цели и задачи. 

 

 

Парциальная программа Цели и задачи 
 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 Цель: цель программы — формирование у 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi


 

 

до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева) дошкольников основ культуры без- опасности, 

определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно дей- ствовать в повседневной жизни (в 

быту, на природе, на улице и т. д.), неорди- нарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы соб- ственной безопасности.. 

Задачи. 

• обеспечение овладения ребенком основными 

культурными способами без- опасного осуществления 

различных видов деятельности, формирование уме- 

ний, навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопас- ного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать 

себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, 

правах и обязанностях, се- мейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

видах опасных 

  

ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной 

среде; 

• развитие мотивации к безопасной 

деятельности, способности осуществ- лять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопас- ности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрос- лых, 

первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических 

способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

воз- можные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуа- ции; 

• развитие коммуникативных способностей, 

помощь в овладении кон- структивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от 

ситуации; 

• формирование умения применять освоенные 

знания и способы дея- тельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать спосо- бы решения 

задач (проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе освоенных ранее моделей пове- 

дения); 



 

 

• формирование основных физических качеств, 

двигательных умений, опре- деляющих возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической 

готовности к осуществлению без- опасной 

жизнедеятельности; 
• формирование готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действи- тельности. 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова 

 

Цель. 

Направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи. 

- Раскрыть природу изобразительного искусства как 

результат творческой деятельности человека. 

- Ф о р м и р о в а т ь э с т е т и ч е с ко е о т н о ш е н и е к 

изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

- Развивать эстетическое восприятие как 

эмоционально- интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

- Знакомить с деятельностью художника (и 

народного м а с т е р а ) н а в с е х е го у р о в н я х : в о с 

п р и я т и е - исполнительство-творчество. 

Формировать многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова) 

Цель Развитие целостной личности ребёнка — его 

активности, самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

Задачи. 

-Развитие познавательных способностей  

- Развитие любознательности 

- Развитие творческого воображения, 

- Целенаправленность и настойчивость, доверие к 

другим людям, уверенность в себе 

 

 

 

1.3.2. Принципы и подходы. 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы: 

❖ доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

❖ систематичность и   последовательность: постепенная   подача   материала   от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 



 

 

❖ занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

❖ деятельности подход – предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса; 

❖ личностно-ориентированный подход   –   создание   благоприятной   среды   для 

усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком. 
1.3.3. Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

 

Программа Характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

«Цветные ладошки», 

И.А.Лыкова. 

В реализации парциальной программы 

«Цветные ладошки» участвуют дети 3-7 лет. 

Характеристики детей данного возраста 

представлены в разделе 1.1.1. 

«Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева) 
В реализации парциальной программы 

«Светофор» участвуют дети 3-8 лет. 

Характеристики детей данного возраста 

представлены в разделе 1.1.1.. 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова) 

В реализации парциальной программы 

«Цветные ладошки» участвуют дети 1-3 лет. 

Характеристики детей данного возраста 

представлены в разделе 1.1.1. 

  

 

1.3.4. Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению. 

Реализуемая  

парциальная  

образовательная 

программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной программы 



 

 

«Цветные ладошки», 

И.А.Лыкова. 

Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как 

способов решений творческой задачи, так и результата 

детского творчества. 

Нахождение адекватных выразительно- изобразительных средств 

для создания художественного образа. Большая         динамика малого 

опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания 

художественных образов. 

Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности. Способность к 

интерпретации художественных образов. 

Общая ручная умелость. 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 

до 8 лет» (Л. Л. 

Тимофеева) 

В качестве результатов освоения парциальной программы 

представле ны отдельные аспекты целевых ориентиров [40], которые 

могут служить социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных дости- жений детей в освоении культуры 

безопасности. Подробное описание плани- руемых результатов освоения 

программы на каждом возрастном этапе пред- ставлено в 

содержательном разделе программы. 

 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

В результате освоения Программы ребёнок к трём годам:  

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания 

. • Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные 

игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. 

Возникают первые игровые замещения. 

 • Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за 

их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями.  

• Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. 

 • С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 



 

 

 

 

 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В 

качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет 

ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные 

моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные 

мониторинга 

– особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации 

к новым условиям развития на следующем уровне образования. 



 

 

 

План-график проведения мониторинга 

 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание соответствующие условия
 для 
проведения мониторинговых исследований 

В течение всего 
Периода 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  

2. Определение направлений 

мониторинга: в 

соответствии с ФГОС: 

 Познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное 

развитие; 

 физическое развитие; 

Сентябрь, май Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

3. Проведение мониторинга: 
- входной контроль; 
- итоговый контроль; 

 

Сентябрь, май 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

4. Проведение производственного совещания 
с 
педагогами по организации

 мониторинга качества 

образования. 

Сентябрь Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

5. Подготовка анализа и сравнительного анализа 
по результатам мониторинга 

Сентябрь 
Май 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР воспитатели 

6. Доведение до сведения участников 
мониторинга и их родителей результатов 

Сентябрь 
Май 

воспитатели 

 

 

Карты наблюдения уровня развития детей см. приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План-график проведения мониторинга 
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ВМР  
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 Познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное 

развитие; 

 физическое развитие; 

Сентябрь, май Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

3. Проведение мониторинга: 
- входной контроль; 
- итоговый контроль; 

 

Сентябрь, май 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

4. Проведение производственного совещания 
с 
педагогами по организации

 мониторинга качества 

образования. 

Сентябрь Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

5. Подготовка анализа и сравнительного анализа 
по результатам мониторинга 

Сентябрь 
Май 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР воспитатели 

6. Доведение до сведения участников 
мониторинга и их родителей результатов 

Сентябрь 
Май 

воспитатели 

 

 

Карты наблюдения уровня развития детей см. приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

(в соответствии с ФГОС ДО и ФОП) 

- содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным областям в ракурсе 

всех возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно- образовательного процесса 

методических пособий) в соответствии с ФОП стр.20-1481 

- способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП стр.157 п.25 

 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев 

до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех перечисленных в 

ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного 

периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной (предметно - 

манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с 

особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору содержания и 

организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного 

детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа реализует данный 

принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня начального 

школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка 

образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание психолого-

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей 

раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 



 

 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (отражение 

направлений в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с ФОП стр.161 п.  

2.1.4. Младшая группа (дети в возрасте от 3 до 4 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные эмоции 

сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, учить правильно 

их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и забота о 

членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: обогащать 

представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения:  

развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного использования 

бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть свое имя 

и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отличающие их друг от 

друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, 

удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог 

интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, 

отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает внимание на 

проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и 

поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и 

мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых проявляются 



 

 

доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; знакомит с 

произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, проводит 

игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт 

взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и 

удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям обращаться 

друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению 

детьми простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых 

и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для 

возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном выполнении 

детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, 

природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их 

любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, 

например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми 

выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей (например: ручка на 

входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с 

основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребёнку 

(картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании 

предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в 

выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома 

и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное 

складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, 

аппликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при правильном 

выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает 

рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому 

подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элементарный 

уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и 

тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя приемы 

напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном 



 

 

выполнении действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с 

целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и правила 

использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение правил 

использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования 

умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими предметами 

быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички 

и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, почему 

игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за столом, во 

время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке рядом с 

домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, родителей (законных 

представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает 

вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя вести 

безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с 

незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, 

если у ребёнка появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли 

их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы детей 

дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Использует 

приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления формируемых представлений. 

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании в 

самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине и 

количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувственные способы 

ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально-положительного 

отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать эмоциональный 

опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных 

ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, явлениях 

природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с правилами поведения по 

отношению к живым объектам природы. 

Содержание образовательной деятельности. 



 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет 

содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. 

Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает 

детям вопросы, обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, развивает 

умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить 

начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на 

выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по слову. 

2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, короче-

длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну 

по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует овладение уравниванием 

неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного 

предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и 

отношений между ними; 

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в их 

речи данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе (дальше), 

раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и 

ночи). 

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоциональноположительное отношение к 

родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет 

стремление детей называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает 

ребёнка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. 

Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, дает начальные представления о родной 

стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые 

ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, 

готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников ДОО (помощника воспитателя, 

повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное 

отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не 

сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые представления 

о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, 

маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического 

обследования знакомит с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и 

другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках, 

цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их различать и 

группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с 



 

 

объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает 

развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни 

животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, 

почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать 

растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту 

природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества 

предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; существительных в форме 

множественного числа в родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. 

Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный 

способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. 

Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами словообразования. 

4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, пользоваться 

простыми формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 

предложений об игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков 

из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, формировать 

умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а 

затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами «слово», 

«звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных) 

и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с наглядным 

сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки персонажей, 

последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, 



 

 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

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

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

книжек-картинок, иллюстраций; 

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

совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), качеств предметов (величина, 

цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение 

понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов 

и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с ними; названия 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и 

поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений 

природы. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], 

[д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи педагога звук, 

формирует правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, 

совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе 

(кошка - котенок, котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью педагога 

строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования 

предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную форму 

глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для образования глаголов (вошел - вышел), 

образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

педагога определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения 

использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать дружелюбный, 

спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 



 

 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, 

используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей 

термины «слово», «звук» в практическом плане. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию произведений 

искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать интерес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе родного края, к 

семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (музыке, 

изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так далее; 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, песни, 

чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; формировать у детей 

знания в области изобразительной деятельности; развивать у детей эстетическое восприятие; 

формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки; 

формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность; 

находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в 

рисунке, лепке, аппликации); 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои 

представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами; 

формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и другое); 

формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации; 



 

 

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) 

для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных 

образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: совершенствовать у детей 

конструктивные умения; 

формировать умение у детей различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание); 

формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с тремя жанрами 

музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в движении 

под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и 

характер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для её 

проведения; 

формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, театром 

теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у детей умение 

сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц 

в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых; 

помогать детям организовывать свободное время с интересом; создавать 



 

 

условия для активного и пассивного отдыха; 

создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности; 

развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и 

литературных произведений; 

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; формировать основы 

праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлечения. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению видов 

искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 

эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками 

из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; репродукциями картин 

русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и 

эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном 

искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах художественно-

эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских 

художественных выставок. 

Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; воспитывает у 

детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей художественное 

восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, 

активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов 

(формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных 

изделий. 

1) Рисование: 

педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования; 

учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 



 

 

бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: 

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог 

воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду деятельности; 

учит детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное 

педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; педагог 

формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; 

педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство радости при 

удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять 



 

 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои впечатления после 

прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует 

у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствует у детей навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных 

движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться 

в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и так 

далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей точности 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, музыкальных 

игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и 

других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; учит детей 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать 

разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах деятельности, 

исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 



 

 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с 

различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их в 

самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные характеристики 

персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует умение 

использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-

драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять 

интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, пение и 

так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях 

(играх- забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание 

участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 

 

Физическое развитие. 

В области физического основными задачами образовательной деятельности являются: 

обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), 

спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать свои действия с действиями других 

детей, соблюдать правила в игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, равновесие, 

способность быстро реагировать на сигнал; 

формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой и активному 

отдыху, воспитывать самостоятельность; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для 

формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в 

двигательной деятельности; 

закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя полезные 

привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое место 

при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально-ритмические 

упражнения по показу; создает условия для активной двигательной деятельности и положительного 

эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять 

предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая 

детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу жизни, к 

овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельности, формирует 

умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг предмета, 

подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя 

парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль 



 

 

скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля 

обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной 

рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча 

в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 1,5 м; 

метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять её, встать, 

выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за катящимся мячом; 

проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку 

произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по ориентирам (по 

прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом и сменой направления); на 

носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за 

другом, в разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по наклонной 

доске; в чередовании с бегом; 

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, обегая 

предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, мелким шагом, на 

носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; 

быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120- 150 м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; через линию, 

(вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 2 линии 

(расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 параллельных линий (расстояние 

15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 

м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, наклонной доске; 

перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, 

приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на носках, с 

остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание и 

опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (одновременно, 

поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи 

руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: потягивание, 

приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног из 

положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; повороты со спины на живот и 

обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и опускание 

ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; выставление ноги вперед, в 

сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог включает в 

содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и подвижные игры: ритмичная 

ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, 

приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания 

«пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный 



 

 

детям образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и размыкание 

обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги слегка 

расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением рук), с предметами 

(кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной 

деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение действовать 

сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в соответствии с сюжетом 

игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, придавать своим движениям 

выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или 

во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть 

организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий, а 

также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с невысокой 

горки. 

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с поворотами 

переступанием. 

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими 

игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление ребёнка 

самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и 

игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, 

напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной деятельности (бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

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

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

упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный досуг, 

спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья 

проводится один раз в квартал. 

 

2.1.9. Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса  методических пособий 
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«Федоров», 2010. 

Уч.- метод. пособие Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: Учебная литература: ИД 

«Федоров», 2010. 

Программа Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. 

– М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Уч.- метод. пособие «Развитие речи в детском саду» вторая группа авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика– Синтез, Москва 2015 год 

Уч.- метод. пособие «Развитие речи в детском саду» младшая группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика– Синтез, Москва 2015 год 

Образовательная программа «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Филичева Чиркина Н. В., СПб.:Детство-Пресс, 2015 

Программа познавательного 
развития детей 3-7 лет и 
комплект методических пособий 
для второй младшей, средней, 
старшей и подготовительной к 
школе групп детского сада 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий 

мир». Программа познавательного развития детей 3-7 лет и 

комплект методических пособий для второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе групп детского 

сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Уч.- метод. пособие «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

младшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 

2014 год 

Уч.- метод. пособие  

  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

младшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 

2014 год 

Уч.- метод. пособие «Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая 
группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год 

Уч.- метод. пособие «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

младшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 

2014 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

При реализации Программы могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Уч.- метод. пособие «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа 

авт. Т.С. КомароваМосква-Синтез, М., 2014 г. 

Уч.- метод. пособие «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Программа 

«Умелые ручки» и 
методические 
рекомендации. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.   Программа 

«Умелые ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветноймир, 
2014. 

Уч.-метод. пособие Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Уч.- метод. пособие Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2014. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Уч.- метод. пособие «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет. 

авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – 
Синтез, Москва 2014 г 

Уч.- метод. пособие «Физическая культура в детском саду» младшая группа авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Уч.- метод. пособие «Развитие игровой деятельности» младшая группа авт. Н.Ф. 

Губанова Издательство Мозаика –Синтез, Москва 2015 г. 

Уч.- метод. пособие «Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н. Теплюк Мозаика 

-Синтез, М., 2015 год 

Уч.- метод. пособие «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

Младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа,авт. Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2017 г. 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к истокам русской. народной культуры» (О. Л. 
Князева, М. Д. Маханева) 
Учебно-методическое пособие Издание второе, переработанное и 
дополненно Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2010. 



 

 

работа с электронными средствами обучения при реализации Программы осуществляется в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги МБДОУ 

определяют самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у каждого педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО, педагоги могут использовать различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей ФОП п. 23.5 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги могут 

использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

ФОП п. 23.6.1 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

          При реализации Программы педагоги могут использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. ФОП п. 23.8 

- МБДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

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

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

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

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. 

- При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

- Выбор каждым педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=15.02.2023&dst=100047&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=15.02.2023&dst=100137&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318172&date=15.02.2023&dst=100014&field=134


 

 

В практике ДОО используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

№ 
п/п 

Деятельность Формы деятельности с детьми 

1 Игровая деятельность – 

форма  активности      ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и   способы 

осуществления, 

характеризующаяся   принятием 

ребенком условной  позиции (в 

отличие   от его    реальной 

жизненной позиции) 

Основная часть Программы: 

Творческие игры: 
- режиссерские 

(на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; 

по мотивам литературных произведений; 

с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п. Игры с природным и 

бросовым материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 
Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные. 

словесные: игры – поручения, игры-беседы, игры 

– путешествия, игры-загадки); 
- подвижные 

- (по степени подвижности: малой, средней и 
большой подвижности. По преобладающим 
движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и 
т. п.; по предметам: игры с мячом, скакалкой, 
обручем и т.д.); 

- развивающие; 
- музыкальные; 
- Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
- обрядовые игры народов Красноярского края; 
- -компьютерные игры (основанные на сюжетах 

художественных произведений, стратегические, 
обучающие «Узнай свой город, край»); 

- Детские Форсайт-сессии социальной 
направленности «Мы  вместе»,  «Сделаем  мир 

- добрее» 



 

 

 

2 Познавательно- 

исследовательская  деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Основная часть Программы: 

Экспериментирование, исследование, 
моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- Краеведческие целевые прогулки; 

- деятельность в мини- музее «Русская горница»; 

- виртуальные прогулки «Большое путешествие по 

городу Красноярску»; 

- совместный с Краеведческим музеем 

образовательный проект «Незнайка в гостях у 

народов Урала»; 

- НОД по экспериментированию; 

-НОД по легоконструированию; 

- Детские экологические Форсайт-сессии 
«Мы за чистый город» 

3 Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению,предполагающая согласование 

и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

д о с т и ж е н и я  общего 

результата. 

Формы общения с взрослыми сверстниками: 

беседы и разговоры с детьми по их интересам, 

диалоги, ситуативные разговоры, информирование, 

общение в  различных видах деятельности, 

свободное общение педагога с детьми) 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми  и  сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

4 Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

Основная часть Программы: 

-Гимнастика, занятия физической культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский фитнес) ; 
- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 
- Игры: 
- подвижные; 
- -сюжетные 
- -бессюжетные 
- -Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах, коньках; 
- Самостоятельная двигательная активность. 
- -Прогулка Дни здоровья 
- Физкультурные праздники и досуги Детские 

соревнования Физминутки 
- Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 
- Простейший туризм по окрестностям города 



 

 

Красноуральск (п. Пригородный) (пешеходный,
 лыжный, велосипедный) 

- Краеведческие целевые прогулки; 
- -- Детские Форсайт-сессии оздоровительной 

направленности «Будь здоров!», «Дошколка ГТО» 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая  конкретный 

результат, который   можно 
увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, 

гигиенические процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение 

поддерживать порядок в окружающей 

обстановке) 

Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, 

коллективный труд) 

6 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Основная часть Программы: 

- НОД по рисованию, лепке, аппликации; 
- свободная деятельность в центре искусства; 

-создание коллективных творческих работ (КТД); 

- конкурсы детских творческих работ; 

- клубный час; 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- детский мастер-класс; 
- творческая мастерская «Украсим город к 

празднику»; 

- коллекционирование «Символы города 
Красноуральска»; 

- Детские  Форсайт-сессии художественно- 

эстетической направленности «Как прекрасен 
это мир, посмотри!» 

7 Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное    мышление, 

формирует способность 

предвидеть  будущий  результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 
аппликация; конструирование из бумаги. 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

-искусствоведческий салон; 

-детский мастер-класс; 

- творческая мастерская; 
- коллекционирование. 



 

 

8 Музыкально-художественная 

деятельность - форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее  близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя,  исполнителя, 

сочинителя. 

Основная часть Программы: 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- фольклорные праздники; 

- Проект « Музыкальная страничка» 

 

 
 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности  ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного  участия  

в  
событиях. 

Основная часть Программы: 

-Чтение (слушание) 

- Обсуждение (рассуждение) 

- Рассказывание, пересказывание, декламация. 

- Разучивание. 

- Ситуативный разговор. 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

- Библиотечный час «Писатели и поэты о родном 
городе»; 

- Литературная гостиная; 

-Искусствоведческий салон. 



 

 

 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное  

 



 

 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному  

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

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

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

 



 

 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно  организованной  

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

 

 



 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

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

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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



 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

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

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия. 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 



 

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

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

сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

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

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

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

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

 

 

 



 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Количество совместной деятельности и культурных практик в неделю 

Младша
я  группа 

Средня
я 
группа 

Старша
я группа 

Подготовительн
ая группа 

Компенси
р. 
Направл. 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

Ежедневно 

Беседы и разговоры по 

интересам детей 

Ежедневно 

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, 
строительно- 
конструктивная, с 
правилами) 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
1-2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Театральная студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 
спортивных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Игровой и сенсорный 
тренинг 
(школа мышления) 

Ежедневно 1-2 игры по 

сенсорике 

1 раз в 2 недели 

по сенсорике           

Ежедневно 1-

2 игры  

 

Опыты, 
эксперименты, 
наблюдения 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения в природе Ежедневно 

Музыкальная гостиная 
(слушание музыки, 
пение, игра на 
музыкальных 
инструментах) 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 
(изо, 
художественный труд) 

1 раз в неделю 

Чтение 
художественной 
литературы 

Ежедневно 

Самообслуживан
ие, культурно-
гигиенические 
навыки 

Ежедневно 

Индивидуальные 
трудовые  
поручения 

Ежедневно 

Коллективный труд  1 раз в неделю 



 

 

Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОУ 

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

учреждения пространство для выбора форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Педагоги ДОУ   использует в работе календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный год от 

Минпросвещения России. Предложенные темы являются примерными, педагоги групп 

могут сократить, увеличить, заменить другими. Одной теме следует уделять не менее 1 

недели. Тема недели находит отражение в РППС групп. 

Комплексно - тематическое планирование – внутренний инструмент, помогающий 

помогает педагогу строить работу с детьми, интегрируя содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Принцип сезонности учитывается в планировании 

занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей. Педагоги возрастных групп 

принимают решение самостоятельно об использовании и/или не использовании 

комплекно-тематического планирования в своей работе. 

 

Месяц Тема 

1 – я неделя 02.09. – 06.09 
До свидания, лето, здравствуй детский 

сад! 

2 –я неделя 09.09 – 13.09 
Народы среднего Урала  

3 – я неделя  16.09 – 20.09 
«Осенний калейдоскоп»  

4 – я неделя 23.09 – 27.09 
«Неделя по проф. Ориентации 

5 – я неделя 30.09– 04.10 
«Неделя безопасности» 

6 – я неделя 07.10 – 11.10 
«Осенины» 

7 – я неделя 14.10 – 18.10 
«Неделя семейных традиций 

8 – я неделя 21.10 – 25.10 Неделя здоровья 

9 – я неделя 30.10 – 03.11 

 

«Календарь временных понятий» 

Части суток 

10 –я неделя 05.11 – 08.11 
«Страна» 

Мой город 

11 – я неделя 11.11 – 15.11 Трудовое воспитание. Профориентация 

12 – я неделя 18.11 – 22.11 
Семейные традиции «Мамин день  

13 – я неделя 25.11 – 29.11 
Символы Росии 

День государственного герба 



 

14 – я неделя 02.12 – 06.12 Зима и правила зимней безопасности 

15 – я неделя 11.12 – 15.12 «Дикие животные» 

16 – я неделя 16.12 – 20.12 Зимние виды спорта 

17 – я неделя 23.12 – 30.12 «Новый год» 

18 – я неделя 09.01 – 12.01 
«В гостях у сказки» 

«Рождество»! 

19 – я неделя 13.01 – 17.01  «Дом и его части. Мебель» 

20 – я неделя 20.01 – 24.01 «Зимующие птицы»  

21 – я неделя 27.01 – 31.02 
«Наша родина» 

(день снятие блокады Ленинграда 27.01.2024)  

22 – я неделя 03.02 – 07.02 
Наука в России (08.02) 

Опыты и эксперименты  

23 – я неделя 10.02  - 14.02 
Моя безопасность 
Безопасность дома и на улице 

24 – я неделя 17.02 – 21.02 

«Армия.  

Наша армия – самая сильная 

 

25 – я неделя 24.02 – 28.03 
Семейные традиции  

Масленица!!! 

26 – я неделя 03.03 – 07.03 

 

Семейные традиции «Международный женский 

день» 

27 – я неделя 10.03 – 14.03 

Писатели Урала   

Мой край родной Урал 

 

28 – я неделя 17.03 – 21.03 Животный мир весной 

29 – я неделя 24.03 – 28.03 
Весна и правила весенней безопасности 

30 – я неделя 31.03 – 04.04 Наше здоровье День смеха (01.04) 

31 – я неделя 07.04 – 11.04 
«Космос» 

День космонавтики (12.04) 

32 – я неделя 14.04 – 18.04 
Правила ОБЖ (пожарная безопасность) 

 

33 – я неделя 21.04 – 25.04 
Дорога добрых дел! 

 

34 – я неделя 28.04 – 08.05 
«Мир, труд, май» 

Дети идут на праздник 

35 – я неделя 12.05 – 16.05 
Неделя здоровья и спорта 

 

36 – я неделя 20.05 – 24.05 
«Права ребенка» 

У нас у всех одни права 

37неделя 26.05.-30.05 
Скоро лето! Правила летней безопасности 

 

 

 



 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка            

самостоятельности и детской инициативы ребенка. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность – это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозных Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других 

видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, при восприятии художественной литературы и фольклора и др.  

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

 

Формы, методы, средства поддержки детской инициативы по образовательным 

областям 

 
Формы поддержки детской 
инициативы 

Приемы, средства, 
технологии поддержки 
детской инициативы 

Совместна
я 
образователь
ная 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Социально-коммуникативное 
развитие 



 

Рассказывание, 
чтение, обсуждение, 
разучивание, 
инсценирова
нние 
произведений, 
игры 
драматизации, 
театрализованные 
игры, различные 
виды театра 
(теневой, бибабо, 
пальчиковый, 
др.) 
Организация и 
проведение 
фольклорных 
ярмарок, 
календарно- 
экологических, 
обрядовых, 
развлечений. 
Конкурсы чтецов, 
конкурсы речевого 
творчества. 
Разнообразные 
формы 
интегрированной 
деятельности: 
проектная 
деятельность, 
социальные 
акции, 
театрализованн
ая деятельность 

Игровые 
ситуации, игры с 
правилами 
(дидактические, 
подвижные, 
народные), 
творческие 
игры 
(сюжетные, 
сюжетно- 
ролевые, 
театрализованн
ые, 
конструктивные
) игры 

Поощрение, одобрение. 
Вводить адекватную 
оценку результата 
деятельности ребенка с 
одновременным 
признанием 
его усилий и 
указанием возможных 
путей и способов 
совершенствования 
продукта спокойно 
реагировать на неуспех 
ребенка и предлагать 
несколько вариантов 
исправления работы: 
повторное исполнение 
спустя некоторое время, 
доделывание; 
совершенствование 
деталей и т.п. 
Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы 
сами испытывали при 
обучении новым видам 
деятельности. 
Предлагать интересные 
задания, когда у ребенка 
есть личный интерес что-то 
делать (желание помочь, 
поддержать, быть не хуже 
или лучше остальных). 
Учить объективно, 
смотреть на возможные 
ошибки и неудачи, 
адекватно реагировать на 
них. 

Создавать 
ситуации, 
позволяющие 
ребенку 
реализовать свою 
компетентность, 
обретая уважение и 
признание взрослых 
и сверстников. 
Предложение задания 
интересные, когда у 
ребенка есть личный 
интерес что-то делать 
(желание помочь, 
поддержать, быть не 
хуже или лучше 
остальных). 
Учить объективно, 
смотреть на 
возможные ошибки 
и неудачи, 
адекватно 
реагировать на них. 

Познавательное развитие 

Наблюдения, 
экскурсии, 

решение 
проблемных 
ситуаций, 
экспериментирова
ние, 
коллекционирова 
ние, 
моделирование, 
познавательно- 
исследовательс
кие проекты 

Выбор 
партнера, вида 
деятельности 
Самостоятельн
ая 
деятельность в 
книжном 
уголке 

Привлекать детей
 
к планированию 
жизни группы на 
день 

Создавать условия и 
выделять время для 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности детей по 
интересам. 
Создавать 
ситуации, 
позволяющие 
ребенку 
реализоватьсвою 
компетентность, обретая 
уважение и признание 
взрослых и сверстников. 
 
 
 

http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


 

 
 
 
 
 
 
 

 
Речевое развитие 

Беседы, речевые 
ситуации, 
составление 
рассказов и 
сказок, творческие 
пересказы, 
составление и 
отгады- 
вание загадок, 
словесные игры, 
речевые тренинги, 
вопросы 

Настольно-
печатные игры
 с 
правилами, 
сюжетные игры, 
ситуативные 
разговоры Выбор 
партнера, выбор 
изобразительног
о материала, 
выбор 
изобразительной 
деятельности 

Активное слушание 
Создавать ситуации, 
позволяющие ребенку
 реализовать свою 
компетентность, обретая 
уважение и признание 
взрослых и сверстников 
Наличие центров 
книгоиздательства в старших 
и подготовительных группах 
(оформление детьми 
собственного речевого 
творчества в форме книжек—
малышек, речевых газет, 
рекламных плакатов и т.п.). 
Создание условий для 
экспериментирования со 
словом, в том числе и с 
использованием 
универсальных 
интерактивных 
дидактических пособий. 

Создавать 
ситуации, 
позволяющие 
ребенку 
реализовать свою 
компетентность, 
обретая уважение 
и признание 
взрослых и 
сверстников 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки детской 

инициативы 

Совместная 
образовательна
я 

Самостоятел
ьная 
деятельность 
детей 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть детей 

    

Слушание, 
исполнение, игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах, 
ритмика и танцы, 
музыкальные 
импровиза- 
ции,музыкально-
дидакти- 
ческие игры, 
подвижные игры с 

Групповая, 
парная работа 

Привлекать к 
украшению группы к 
празднику. 
Поощрять желание 
создавать что-либо по 
собственному замыслу; 
обращать внимание детей на 
полезность будущего 
продукта для других или ту 
радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, 
папе, другу). 

Создание 
условий для музыкальной импровизации, пения и 

движений 
под 
популярную 
музыку, для 

воплощения 
собственного 
замысла. 
Создавать 
условия для разнообразной 
самостоятельной 

творческой 



 

музыкальным 
сопровождение, 
инсценировки, 
драматизации, 
образовательная 
деятельность в 
музыкальном зале. 
Аппликация, 

рисование, лепка, 
творческие 

проекты, 
деятельность в 
изостудии, 

мастерские по 
изготовлению 
предметов детского 
творчества 

деятельности 
детей. 

 
 
 
 

Физическое развитие 
Спортивные игры, 
подвижные  игры, 
несюжетные, 
сюжетные, с
 элементам
и соревнования. 
Спортивные 
упражнения: 
летние, зимние 
Использование схем, 
алгоритмов, 
пиктограмм при 
выполнении разных 
видов движений и 
подвижных игр и игр 
спортивного 
характера. 
Использование 
нетрадиционног
о 
физкультурного 
оборудования. 
Использование 
маршрутных игр, 
игр- путешествий 

физминутки 
пальчиковая 
гимнастика 
комплексы 
точечного 
самомассажа 
Самостоятельна
я 
двигательно-
игровая 
деятельность 
детей. 
- 
Поддерж
ка 
инициати
вы в 
составлен
ии 
комплекс
а и 
проведении 
утренней 
гимнастики и 
ОРУ на занятии 
(выбор и показ 
по одному 
понравившемус
я упражнению 
из ранее 
освоенных 
комплексов; 
придумывание 
названия 
комплексу; 
выбор музыки 
из 
предложенной; 

Утренняя гимнастика, 
повижные игры, народные 
подвижные игры, игровые 
упражнения, двигательные 
паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и 
праздники, 
эстафеты, физминутки, 
образовательная деятельность 
в спортзале на воздухе. 
Участие в совместных с 
родителями соревнованиях 
Организации и проведении 
игры (сбор детей на игру 
при помощи зазывалок, 
стихов, звуков бубна, 
заданий- 
сюрпризов); 
введение дополнения в 
правила игры (усложнения, 
введение новых ролей; можно 
предложить автору упражнения 
определить победителя и 
произвести 
награждение 

Создавать
 сит
уации, 
позволяющие 
ребенку 
реализоватьсвою 
компетентность
, обретая 
уважение и 
признание 
взрослых и 
сверстников. 
Создание ПРС:
 панно 
«Помоги себе 
сам», «Наши 
рекорды»,
 «К
опилка подвижных 
игр» и т.п. 
Использование 
схем, 
алгоритмов, 
пиктограмм при 
выполнении 
разных видов 
движений и 
подвижных игр и 
игр 
спортивного 
характера. 



 

выбор 
предмета для 
выполнения 
комплекса 
утренней 
гимнастики 

2.4.3. Эффективные формы поддержки детской инициативы по реализации содержания 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемы, предложенной самим ребенком. 

Проектная деятельность по преобразованию пространства. 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей: опыты и 
экспериментирование. 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Реализация технологии социализации дошкольников «Клубный час», 

«Клуб робототехники»», «Детский Форсайт»  



 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

2.5.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

2.5.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

2.5.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

2.5.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 



 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

2.5.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование работы с 

семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

2.5.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах 

организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

2.5.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

2.5.8. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 

ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, 

организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное 

общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в 

решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, 



 

изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

 2.5.8.  Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

2.5.9. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские 

собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

2.5.10. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО.  

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме 

того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных 

задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

2.5.11. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со 

стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность 

и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

 



 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 
 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогичес

кий 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогичес

кая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Беседы с родителями 

 Психолого- 

педагогические тренинги 

 

 

 

 

 



 

  Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер- классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогичес

кое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

педагогов 

и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.1. Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными     партнерами ОО 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом. Окружающий социум создает благоприятные возможности для 

расширения образовательного пространства. 

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. 

В реализации образовательной Программы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления воспитательно-образовательной деятельности, 

предусмотренной соответствующей образовательной Программой. 



 

 

 

Направление Наименование 

общественных  

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование Департамент    

образования 

Администрации 

городского 

округа Красноуральск 

Нормативно- правовая  

поддержка учреждения, 

обеспечение деятельности, 

координация взаимодействия 

в образовательном пространстве города  

 

"ИНСТИТУТ РАЗВИТИ

Я ОБРАЗОВАНИЯ". ... 

НТФ ИРО 

 «Всеобуч» 

Свердловской области  

 

 

Регулярное повышение 

квалификации   педагогов, 

профессиональная  

переподготовка, аттестация 

педагогических работников, 

участие в научно-  

практических конференциях 

 МАОУ СОШ № 3 Преемственность  между дошкольным и 

школьным образованием, расширение и 

обогащение содержания 

образовательного процесса 

Медицина Детская поликлиника Проведение   медицинского   

обследования  

консультирование по вопросам  

заболеваемости и  профилактики 

Физкультура и спорт  МАУ "ФСК" 

МКУ "УФКиС" 

Представление дополнительного 

образования воспитанникам ДОУ, 

спортивные соревнования эстафеты  

Культура ДЮЦ Ровестник» 

ДЦ Химик 

ДК Металлург  

Библиотечная сеть г.о 

Красноуральск  

 

Конкурсы, концерты, представления, 

семинары 

Совместные занятия, экскурсии, 

тематические дни 

Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками  

пожарной  части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи 

Городская инспекция  

безопасности 

дорожного движения 

Проведение бесед с детьми по   правилам  

дорожного движения , участие в выставках 

,  смотрах конкурах, акциях . 



 

Составление 

перспективн 

ого плана 
Согласование 

планировани

я работы 

Модель взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана 

на учебный год 

Работа по 

повышению 

профессиональ- 
ного мастерства и 

квалификации 
педагогов ДОУ 

Взаимодействие 

с воспитателями групп: 

- составление планов работы; 
- консультации и др. 

 

 

 

 

Взаимодействие с узкими 

специалистами: 

- музыкальный руководитель; 

 

- учитель – логопед 

С 

родителям

Планирование 

взаимодействия 

с родителями 

с 

педагога

м 

С детьми 

Содержание работы 

Проведени

е занятий 

Определение 

уровня 

индивидуального 

развития ребёнка 

Подготовка к 

занятиям 

Педагогический 

процесс 

Обследование, 

диагностирование детей 

Образовательный процесс учреждения 



 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

В соответствии с ФОП ДО коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и (или) 

инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно  развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя- 

дефектологи, учителя логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ДОУ имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, 

которая может включать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы; 

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

 
КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной PIПIC для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 



 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

 
Задачи КРР на уровне ДОУ: 

 
 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в ДОУ; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или психолого педагогического консилиума 

образовательной организации (далее - ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

на основании результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно  развивающих мероприятий, 

их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОУ 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 

рекомендаций IПIК ДОУ. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

 с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 



 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

 одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 
КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно развивающих групповых (индивидуальных) 

занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

 
Содержание КРР на уровне ДОУ 

 
В МБДОУ №16 имеются дети с ОВЗ, по заключениям ПМПК. С целью выполнения 

рекомендаций ПМПК в ДОУ разработаны Адаптированные образовательные программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития., умственной 

отсталостью Реализация АОП осуществляется с письменного согласия родителей. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОО направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

Проводится углубленное психолого-педагогическое обследование всех сфер деятельности 

детей с заключениями ПМПК. Результаты данного обследования выносятся на ППК ДОУ с целью 

определения индивидуального образовательного маршрута. 

 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 



 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

  изучение уровня адаптации и адаптивнь1х возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого педагогических 

проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении психологической адаптации, 

дифференциальная диагностика этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 
Оптимальным сроком реализации индивидуальной образовательной программы 

воспитанников является один учебный год. Корректировка содержания индивидуальной 

образовательной программы при необходимости может осуществляться на основе результатов 

промежуточной диагностики, проводимой в середине учебного года (декабрь – январь). 

В конце учебного года по результатам итоговой диагностики проводится анализ 

реализации индивидуальных образовательных программ, определяется динамика в развитии 

каждого воспитанника с ОВЗ, формулируются рекомендации для родителей с целью обеспечения 

преемственности при переходе с одной ступени обучения на другую. 

Логопедическая диагностика проводится в соответствии с речевой картой по следующим 

направлениям: состояние словаря, грамматический строй речи (словообразование и 

словоизменение), связная речь, звукопроизношение, фонематический слух, слоговая структура. 

Педагогическая диагностика проводится по следующим направлениям: 

- уровень освоения основной общеразвивающей программы – образовательной программы 

дошкольного образования; 

- уровень сформированности социальных навыков (технологии Н.П.Гришаевой). 

 
В соответствии с АОП с детьми с ОВЗ организуется коррекционная-развивающая работа в 

условиях ДОУ с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 



 

Основной формой работы специалистов ДОУ с ребенком с ОВЗ являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю в соответствии с расписанием 

педагога. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями. В таком случае, пропущенные ребенком 

групповые занятия дублируются с ним воспитателем во вторую половину дня. 

 С целью коррекции тяжелых нарушений речи учителем-логопедом коррекционно- 
развивающая работа строится на основании «Программы коррекционно-
развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», автор 
Нищева Н.В., «Программы обучения и воспитания детей с ФФН» Т,Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина.. 

   Психологическая коррекционно-развивающая работа проводится по программе психолого-     

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», автор Н.Ю.Куражева. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ осуществляется постоянная 

взаимосвязь со всеми участниками образовательного процесса. 

На заседаниях ППК осуществляется разработка рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений. 

Проводится консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ. 

Оказывается консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

В течение учебного года регулярно проводятся как групповые, так и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей (законных представителей) специалистами, мастер-классы, 

родительские собрания. Использование различных форм просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды и другие) направлено на разъяснение участникам 

образовательных отношений (родителям (законным представителям), педагогам) вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Родители могут присутствовать во время проведения диагностики с ребенком, посещать 

коррекционно-развивающие занятия. 

 
Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие 

включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в 

области психологии, педагогики, медицины позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, 

связанные с освоением образовательной Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: учитель – логопедом, 

педагогом-психологом, которые адаптируют Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет 



 

трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к психологу; собирают сведения о ребёнке у 

педагогов, родителей. 

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы 

ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с 

целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 

выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития 

детей; анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению 

Программы. 

Составляют индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Для одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Особое внимание обращается на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. Организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя 

детского сада, а именно, заведующего, методиста, воспитателей, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинской сестры, помощника воспитателя. 

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование детей с 

ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами разрабатывать 

индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определять образовательную нагрузку, 

режим пребывания воспитанников. 

В детском саду созданы следующие специальные условия реализации Программы для 

детей с ОВЗ: 

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы); 

 психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогические консилиумы, 

психологическая и медицинская службы детского сада); 

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с ОВЗ); 

 специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, 



 

комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию 

ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

 здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех 

детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с 

другими детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребёнке найти положительные стороны его личности и развития, на которые можно 

опереться при педагогической работе) и др. 

 
Работа педагога-психолога со всеми субъектами образовательного процесса осуществляется на 

основных видах деятельности: 

 
 психологическая диагностика (диагностика познавательной сферы (мышление, память, 

внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика, диагностика эмоционально- 

волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, тревожность, готовность к 

школе), диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми). По результатам диагностики составляется психологическое заключение и на 

каждого воспитанника заводится индивидуальная карта развития. В случае выявления 

определенных проблем психолог предлагает родителям конкретное решение, при 

необходимости, направляя ребенка к специалистам. В процессе диагностики психолог 

также изучает отношения в детском коллективе, помогая воспитателям в организации 

работы с конкретными детьми. 

 психологическая коррекция проводится по результатам диагностики, по запросам 

родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребенок индивидуален. 

Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. С учетом особенностей развития каждого 

малыша психолог строит психокоррекционную работу в следующих направлениях: 

эмоционально-волевая сфера (агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, 

низкий самоконтроль, неуверенность в себе), коммуникативная сфера: нарушения 

взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в семье, познавательная 

сфера: низкий уровень развития познавательных процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления, восприятия); 

 психологическое консультирование состоит в том, что оно сосредотачивается на решении 

профессиональных проблем. В процессе консультирования рассматривается только то, что 

имеет отношение к решению главной задачи психологической службы образования. 

Педагоги и родители получают консультацию постольку, поскольку имеют отношение к 

ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей, а не сами по 

себе. 

 психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к психологическим 

знаниям. В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда 



 

выражена психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных 

отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических коллективах, как и семьях, 

возможны конфликты, в основе которых психологическая глухота взрослых людей, 

неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и т.д. 

Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры тех людей, 

которые работают с детьми. Основной смысл психологического просвещения заключается 

в том, чтобы знакомить педагогов и родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка; разъяснять результаты 

диагностических исследований; формировать потребность в психологических знаниях и 

желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности; достигать понимания необходимости работы психолога в детском саду. 

 психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду 

психологических условий, необходимых для полноценного психологического развития и 

формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая 

профилактика предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, 

которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. Психолог должен стараться 

прогнозировать возможность появления проблем в психологическом развитии и 

становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень и 

проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и 

осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом особенностей 

каждого возрастного этапа. 

 
Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста имеет 

четыре основных направления: 

1) развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 

2) развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

3) развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами); 

4) развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний. 

Все направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а также 

психофизиологическими особенностями детей. Работа проводится в форме подгрупповых 

занятий 1 раз в неделю. Предпочтение отводится групповым играм. При необходимости психолог 

проводит индивидуальную работу с ребенком. 

 
Групповые психопрофилактические занятия: 

Младшая группа; адаптация детей; осознание ребенком своего «Я», развитие 

положительных представлений о своем внешнем виде; доброжелательное отношение к 

сверстникам, чувство принадлежности к группе; развитие общей и мелкой моторики, памяти, 

воображения, пространственных представлений. 



 

Средняя группа: развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; развитие общей 

и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. 

Старшая группа: коммуникативные навыки; творческие и познавательные способности; 

эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); способность к дифференциации 

эмоциональных состояний. 

Подготовительная группа: готовность к школе (личностная и мотивационная); 

коммуникативные способности и социальная адаптация детей; способность к дифференциации 

эмоциональных состояний; творческие способности и совершенствование познавательных 

процессов; организационно-методическая работа заключается в оформлении документации; 

участие в методических объединениях практических психологов; курсы повышения 

квалификации и дополнительное образование; методическая помощь в организации и проведении 

педсоветов, открытых занятий, семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов по плану 

МБДОУ. 

 
Взаимодействие педагога-психолога при реализации коррекционных мероприятий 

Взаимодействие с родителями: 

1) Индивидуальные, групповые, подгрупповые консультации, семинары, дискуссии по 

заявленной тематике, запросу. 

2) Выставка психологической литературой по заявленной тематике. 

3) Лекции-выступления на родительских собраниях. 

4) Телефон доверия для родителей. 

5) Диагностика детско-родительских отношений в семье. 

Взаимодействие с воспитателями: 

1) Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком, 

2) Индивидуальные консультации. 

3) Тематические выставки психолого-педагогической литературы. 

4) Рекомендации, опыт, деловые игры, решение проблемных ситуаций на педагогических 

советах. 

5) Помощь в организации центров активности, пространства детской реализации. 

6) Психологический аспект: мотивационные, предметные и универсальные 

образовательные результаты Программы. 

7) Профессиональное выгорание: профилактика, выявление «сильных» сторон. 

Взаимосвязь со специалистами (воспитатель, музыкальный руководитель): 

1) Анализ результатов диагностики, исследований. 

2) Консультирование по вопросам коррекции процессов воспитания на основе, 

интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка. 

3) Выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

4) Составление АОП на каждого ребёнка. 

 
Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 



 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого- педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом 

и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; 

наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, 

время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе 

анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно- 

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 



 

его развитие. Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария используются научно- 

практические разработки Е.А.Стребелевой, М.М.Семаго и др. Качественный анализ предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; особенности 

моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность 

к планированию действий. 



 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

Полученные   сведения   позволяют   в   дальнейшем   целенаправленно   вносить   коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

В соответствии с рекомендациями психолого-психологической комиссии осуществляется 

индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. По данным обследования составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и особенностей. 

При отсутствии в д/с условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных 

вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 

специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в городскую психолого-медико- 

педагогическую комиссию. 

 
Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребёнком. 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 



 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

 
Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

 
Согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

 
Специфика КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющие дети 

 
Такие дети имеют ярко выраженную специфику. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: 

 быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его 

обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). 

 Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. 

В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

 
Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

 
 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; снижение тревожности; 

 помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ГШК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

 
Направленность КРР с одаренными обучающимися: 



 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

 организация развивающей предметно-пространственной, обогащённой образовательной 

среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ГШК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

 
Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации 

на дошкольном уровне образования: 

 
 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

 
Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся 

в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется 

организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОУ. В случаях выраженных 

проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в 

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

 
КРР с обучающимися «группы риска» 

 
К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 



 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

 
Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

 
 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

 
Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 
Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 

категорий целевых групп обучающихся (в соответствии с ФОП) 

 
Целевая группа «Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития» 

Деятельность педагога-психолога с данной категорией направлена на развитие личности ребенка, 

раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития. В этой связи 

психолого-педагогическое сопровождение этой группы предполагает сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, психодиагностику, психологическую 

экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды, психологическое 

консультирование и просвещение субъектов образовательного процесса, коррекционно- 

развивающую работу, а также психопрофилактику. 

При реализации развивающих психолого-педагогических программ является важным 

условием развития личностных образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, 

внимания, мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта (вербального, 

невербального, социального, эмоционального), личностного развития, овладения 

организационными навыками, умением проектировать и создавать. Профилактические 

психолого-педагогические программы будут содействовать формированию коммуникативных 

навыков, навыков бесконфликтного общения, успешной адаптации к новым ступеням 

образования. 

Примерный перечень психодиагностических методик для нормотипичных детей от 2 до 7 

лет: «Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, методика развития познавательной 

деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест Бендер, методика Т.А.Нежновой «Беседа о 

школе», методика «Матрицы Равена», диагностика адаптации ребенка к ДОУ, методики 



 

исследования эмоционально-личностной сферы, детско-родительских отношений, тест 

Д.Б.Эльконина «Графический диктант», рисуночные методики «Кактус», «Рисунок семьи», «Дом. 

Дерево. Человек», «Рисунок человека» и другое. 

На каждого нормотипичного ребенка педагог-психолог заводит индивидуальную карту развития. 

Перед поступлением ребенка в школу педагог-психолог применяет следующие диагностические 

методики: 

1) Готовность к школьному обучению. 

Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека. 

Исследования по методике исследования уровня тревожности Теммл, Дорки, Амен. 

Исследование уровня развития воли 

Исследования по методике «Манометрический тест». 

Исследования по методике Бендер. 

Исследования устойчивости внимания по методике Д. Векслера 11 субтест «Шифровка». 

Исследования по методике «Последовательность событий» А.Н.Бернштейна. 

Исследования по методике самооценки «Дерево» Лампен Д. 

Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина). 

Исследования зрительной памяти по методике «Узнавание фигур». 

Исследования по методике Фотековой Т.А. «Пересказ прослушанного текста». 

2) Обследование детей младшей, средней, старшей групп. 

Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для педагогов-психологов. 

Автор: Павлова, Руденко. 

 
Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении» 

У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими проблемами 

обучающихся являются: 

 трудности в сфере освоения универсальных учебных действий; 

 трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками и 

педагогами); 

 трудности в сфере социальной адаптации. 

 
Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста, в 

том числе испытывающих трудности в обучении, необходимо учитывать следующее: 

1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении 

поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные причины: 

неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных (внешних) мотивов учения, 

несформированность внутренней позиции школьника); 

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря цели 

поставленной задачи, затруднения в планировании учебных действий, 

неуверенность в правильности выполнения задания (основные причины: несформированность 

знаково-символического мышления, несформированность предпосылок учебной деятельности); 

3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием без помощи 

педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения учебного действия (основные 



 

причины: несформированность произвольности поведения, несформированность навыков 

самоорганизации, медлительность, гиперактивность). 

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее: 

1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в совместную 

деятельность, организуемую педагогом (основные причины: ограниченность представлений об 

окружающем мире, дефицит повода и предмета коммуникации, индивидуально-психологические 

особенности личности). 

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания коммуникаций 

со сверстниками в совместной деятельности, изолированность, отвержение в коллективе, 

отсутствие прочных дружеских связей с одногруппниками (основные причины: 

несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально- 

психологические особенности личности). 

 
В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты: 

1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая утомляемость 

(основные причины: повышенная тревожность, пониженная работоспособность); 

2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: 

агрессивность, импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности адаптации к 

новым условиям, потребность в повышенном внимании к себе или недоверие, напряжение, 

боязнь; агрессивные действия в отношении сверстников (основные причины: 

несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально- 

психологические особенности личности). 

Примерный перечень психодиагностических методик для детей испытывающих трудности 

в обучении от 2 до 7 лет: методика Е.А. Стребелевой, адаптированный вариант методики 

Д.Векслера для детей от 5 до 15 лет и методика Векслера WPPSI для детей дошкольного возраста 

от 4 до 6,5 лет. «Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, методика развития 

познавательной деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест Бендер, методика 

Т.А.Нежновой «Беседа о школе», методика «Матрицы Равена» и другое. 

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной адресной, 

индивидуально ориентированной психологической помощи, организации превентивных действий 

в формате адресных психолого-педагогических программ и технологий (профилактические, 

просветительские, коррекционно-развивающие). В коррекционно-развивающей работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении целесообразно использовать нейропсихологический 

подход, в который включает в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития коммуникативной и когнитивной 

сферы. Данный подход позволяет достичь улучшения показателей концентрации и распределения 

внимания, коммуникативных навыков и стабилизации психоэмоционального состояния. Занятия 

могут проводится индивидуально и  с подгруппой детей. 

 
Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 

риском уязвимости, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации». «Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей». 

При организации психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на каждом этапе жизни рекомендуется обратить внимание 



 

на возможные трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая диагностика основывается на следующих принципах: 

комплексность и целостность. Во время диагностики следует обращать внимание на развитие и 

сформированность интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной и поведенческой 

сторон. 

Наиболее эффективными формами работы с детьми-сиротами от 3 до 7 лет для 

реабилитации и псхокоррекции являются: 

1) игротерапия (это игры в образах литературных героев, импровизация диалога, пересказ 

и инсценировка); 

2) арт-терапия (рисунки, лепка, аппликация, оригами и т.д.); 

3) музыкотерапия позволяет работать с детьми, испытывающими страх, тревожность, 

беспокойство; 

4) библиотерапия (чтение книг, в которых описаны страхи детей, стрессовые ситуации); 

5) логотерапия предполагает разговор с ребенком, направленный на вербализацию его 

эмоциональных состояний, словесное описание эмоциональных переживаний; 

6) драмтерапия – это использование в работе с детьми данной целевой группы кукольный 

театр. 

Такие формы работы проводятся индивидуально или малыми группами. 

 

«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды». 

Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально уязвимых 

групп обучающихся в силу наличия у них ряда специфических психофизиологических 

особенностей, обуславливающих необходимость организации и реализации такого 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения, которые были бы 

способны в полной степени удовлетворить особые образовательные потребности данных 

индивидов. В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с нарушениями 

слуха, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта). 

Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

присваивает ребенку ПМПК, в заключении, которой содержатся рекомендуемые специальные 

условия для получения образования обучающимся, в том числе необходимость психолого- 

педагогического сопровождения в процессе освоения образовательной программы. Признание 

лица инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется федеральным учреждением МСЭ. 

Ребенку, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации (ИПРА). На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида 

разрабатывается перечень необходимых мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения. 

Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации вносится в ИПРА. 

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью можно 

выделить следующие общие психологические особенности: 



 

1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении 

межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками; 

2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками; 

3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности (проявляется 

недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными 

навыками игровой и учебной деятельности; возникают трудности формировании достижения 

поставленной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе); 

4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к новым 

условиям, распорядку, правилам поведения; 

5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее 

изменение в настроении; 

6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, инфантилизм, 

склонность к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких; 

7) для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость (быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании; 

при неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания; у некоторых 

детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство); 

8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность (в случае, 

когда образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей и 

образовательных потребностей). 

У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят особенности, 

связанные со структурой нарушения в развитии: 

с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии учебного материала, в 

результате этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность 

знаний, наблюдается меньший объем внимания, снижена способность к его концентрации, 

наблюдаются трудности его переключения и распределения, недостаточно сформированы 

пространственные представления; 

с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении продуктивного 

взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях инклюзивного образования), а также 

трудности в установлении адекватных контактов со сверстниками, внимание неустойчивое, 

рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую; 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения часто 

сопровождаются нарушениями сенсорной и познавательной сфер, отмечается повышенная 

утомляемость, истощаемость психических процессов, что связано с поражением центральной 

нервной системы; 

с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, представления об 

окружающем мире часто отличаются отрывочностью, фрагментарностью, неточностью, 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания, его концентрации и 

способности к распределению внимания; 

Для детей с ОВЗ подходят следующие методики: методика «Пирамидка», методика 

«Матрешка», методика «Доски Сегена», методика «Разрезные картинки», методика «кубики 

Кооса», методика «Счет», методика Е.А.Стребелевой. 



 

Ключевыми направлениями коррекционной работы психолога ДОУ с детьми ОВЗ, детьми- 

инвалидами является коррекционно-развивающая, профилактическая и консультационная работа 

с педагогами и родителями, воспитывающими детей данной категории. 

Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами рекомендуется 

проводить индивидуально или мини-группами с одинаковой нозологией. Коррекционные занятия 

позволяют развить у детей познавательную деятельность, когнитивную и социально- 

эмоциональную сферу. Последовательность развития понятий и навыков усложняется в рамках 

каждого раздела обучения. 

 
«Дети с отклоняющимся поведением» 

Отклоняющееся поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. При этом трудная жизненная 

ситуация характеризуется как объективно или субъективно создавшаяся ситуация, нарушающая 

социальное и психологическое благополучие, приводящая к осложнениям в функционировании в 

социуме, дисгармонирующая психическое развитие человека, причем ситуация, которую он не 

может преодолеть привычными средствами или самостоятельно. 

Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-психологической 

дезадаптации, разворачивающейся во времени и приводящей к тому, что сначала возникает 

первичный конфликт, который может расширяться и «захватывать» различные системы 

отношений ребенка. Отсутствие адресной помощи ребенку приведет к усилению конфликта ОУ, 

обострению отношений с родителями (законными представителями). Таким образом, существуют 

риски, что несовершеннолетний может «выпасть» из социальной ситуации нормального развития 

в ситуацию социально-психологической дезадаптации. Для понимания специфики развития 

девиантного и делинквентного поведения изучаются различные детерминирующие факторы, 

например, органические (биологические) факторы риска, факторы риска в истории жизни, 

индивидуальные и социальные факторы риска. 

«Суицидальное поведение детей». Суицидальным поведением называются любые 

внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представлениями о лишении 

себя жизни. При диагностике суицидальных проявлений у ребенка педагогу-психологу 

необходимо учитывать внутренние и внешние их проявления. 

1. Внутренние формы суицидального поведения - это суицидальные мысли, 

представления, переживания, а также суицидальные тенденции, которые подразделяются на 

замыслы и намерения. 

Первая ступень - пассивные суицидальные мысли - характеризуется представлениями, 

фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как самопроизвольной 

активности. Примером этому являются высказывания: «хорошо бы умереть», «заснуть и не 

проснуться», «если бы со мной произошло что-нибудь, и я бы умер...». 

Вторая ступень - суицидальные замыслы - это активная форма проявления 

суицидальности, то есть тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно 

степени разработки плана ее реализации. Продумываются способы суицида, время и место 

действия. 



 

Третья ступень - суицидальные намерения - предполагает присоединение к замыслу 

решения и волевого компонента, побуждающего к непосредственному переходу во внешнее 

поведение. 

2. Внешние формы суицидального поведения включают в себя суицидальные попытки и 

завершенные суициды. 

Реальный риск суицида полагается определять из сочетания предиспозиционных 

(потенциальных, долгосрочных), триггерных (стрессовых), позиционных и статусных 

(краткосрочных) факторов развития суицидального поведения. Основываясь на перечень 

факторов развития суицидального поведения, основываясь на которые педагог-психолог может 

собрать и систематизировать информацию о ребенке, находящемся в кризисной ситуации и/или 

кризисном состоянии. 

Факторами, обеспечивающими защиту от суицидального поведения для подростка, могут 

служить следующие: 

1) семейный фактор: хорошие, сердечные отношения, поддержка со стороны родных; 

2) личностные факторы: развитые социальные навыки, уверенность в себе, умение 

обращаться за помощью к окружающим при возникновении трудностей, открытость к мнению и 

опыту других людей, к получению новых знаний; наличие религиозно-философских убеждений, 

осуждающих суицид; 

3) социально-демографические  факторы: социальная интеграция  (включенность в 

общественную жизнь), хорошие отношения как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Диагностические методы для выявления поведенческих и эмоциональных нарушений в детском 

возрасте: беседа с родителями, педагогами, ребенком, наблюдение за его взаимодействием с 

окружающими, тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен  «Выбери лицо», методика 

«Несуществующее животное» (с 6 лет), тест «Сказка» (с 3,5 лет), методика «Лесенка» (с 3 лет), 

детский рисуночный тест С.Розенцвейга «Рисунок фрустрации», методика «Дом. Дерево. 

Человек» (с 5 лет), методика «Человек под дождем» (с 6 лет), методика «Два дома» (с 3,5 лет до 6 

лет), методика Рене Жиля (с 5 лет), тест 8руки (с 5 лет), методика Автопортрет», цветовой 

тестЛюшера (с 3,5 лет), методика «Кактус» и т.д. 

В работе с детьми, имеющими нарушения в поведении, педагог-психолог может 

применять психопрофилактические и коррекционные программы. Коррекция агрессии, 

тревожности, застенчивости и другое можно проводить в группе. В индивидуальном 

сопровождении проводится работа, направленная на улучшение психологической ситуации в 

семье и группе детского сада. 

 
Целевая группа «Одаренные дети». 

Одаренные дети - это обучающиеся, обладающие высокими познавательными 

потребностями (мотивацией) и возможностями (способностями), значительно превышающими 

таковые у их сверстников. На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более 

поздних этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том, или ином виде 

деятельности, и только полностью развитый талант проявляется в выдающихся результатах в 

какой-то области деятельности. К важным позициям в современной трактовке одаренности 

относятся: 

понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика личности, и в 

период дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как потенциал; 



 

понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и психосоциальных 

переменных, результатом которого и является превращение одаренности в те или иные таланты; 

представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой 

мотивационно-потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, стремление к 

совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных способностей; 

появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным 

взаимодействием в процессе развития мотивационно-личностных качеств (мотивация 

саморазвития, увлеченность задачей, настойчивость, доверие к себе) и влияний среды (семья, 

сверстники, ОУ, социальное и культурное окружение). 

Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей одаренных 

обучающихся. 

I. Опережающее познавательное развитие (высокий уровень умственного развития может 

порождать разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и поведении) 

II. Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного ребенка 

(опережающее развитие устной речи, может сочетаться с обычным или даже замедленным 

развитием письменной). 

III. Двойная исключительность (сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в 

одной области со слабыми способностями к отдельным аспектам). 

IV. Перфекционизм ( проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы) 

Диагностический инструментарий для выявления компонентов одаренности в дошкольном 

возрасте: тест Ф.Гудинаф-Д.Харриса с 3 лет, тест Д.Векслера с 5 лет, методика «Матрицы 

Равена» с 6 лет, тест «Дорисовывание», методика «Социометрия» и др. 

Коррекционная работа с одаренными детьми проводится в групповой форме. Наиболее 

эффективными методами работы являются исследовательский, проблемный, проективный, 

дискуссия, интеллектуальные марафоны, индивидуальные творческие задания. Эти методы дают 

возможность развить познавательную сферу ребенка. 

 
Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 
Педагоги и специалисты детского сада используют в работе с детьми «Вариативную примерную 

адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» авторы Филичева Чиркина, Дети с ОВЗ 

осваивают адаптированную образовательную программу дошкольного образования, которая 

разрабатывается педагогами с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей дошкольников. 

 
Литература. 

Для работы с родителями и педагогами 

 Виноградова Е.В. «Вредные привычки. Читайте вашего ребенка, как книгу (маленькие 

подсказки для родителей), 2006 

 Волкова Т.В., Котович Т.Т. «Практическая психология в воспитании и образовании: 

навигатор для родителей и педагогов», 2022 

 Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком КАК?», 2004 



 

 Гиппернейтер Ю.Б. «Продолжаем общаться с ребенком ТАК?», 2005 

 Захаров А.И. «Дневные и ночные страхи у детей», 2004 

 Зинкевич-Евстигнеева Т. «Мастер сказок», 2012 

 Климина Л.В. «Если вы растите дочь…», 2012 

 Климина Л.В. «Если вы растите сына», 2012 

 Кондратьева С.Ю. «Если у ребенка задержка психического развития….», 2011 

 Кулганов В.А., Сорокина Н.В. «Психологические особенности развития детей и 

профилактика неврозов», 2012 

 Кыласова Л.Е., Ротарь Н.В., Карцева Т.В., Фролова Н.Г. «Родительские собрания», 2013 

 Ненашева А.В., Осинина Г.Н., Тараканова И.Н. «Коммуникативная компетентность 

педагога ДОУ (семинары-практикумы, тренинги, рекомендации)», 2013 

 Орлова И.В. «Тренинг профессионального самопознания», 2006 

 Рогалева Н.А. «Психологический клуб для родителей в детском саду», 2010 

 Суркова Л. «Ребенок от 3 до 7 лет. Интенсивное воспитание», 2015 

 Фесенко Ю.А. «Если у ребенка энурез (советы специалистов для родителей)», 2011 

 Цветкова С.Л. «Умные игры для родителей (тренинговые игры и упражнения для 

родительских собраний)», 2018 

 Чижова С.Ю., Калинина О.В. «Детская агрессивность», 2001 

 Шепелева Л.Н. «Программы социально-психологических тренингов», 2007 

 Шубенкова О. «Психосоматика у детей. 9 шагов к здоровью», 2022 

 
Диагностика педагогического персонала 

 Ассингер А. «Методика диагностики агрессивности» 

 Бойко В.В. «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» 

 Захарова В.П., Журавлёва А.Л. «Методика определения стиля руководства трудовым 

коллективом» 

 Михалюк О.С., Шалыто А.Ю. «Методика оценки социально-психологического климата в 

трудовом коллективе» 

 Тест «Стиль педагогического общения» 

 Тест Люшера 

 Тест по определению социально-педагогического типа личности. 

 
Диагностический материал для работы с детьми 

 Д.Б.Эльконин «Графический диктант», 2000 

 Ильина М.В. «Воображение и творческое мышление» (психодиагностические методики), 

2004 

 Методика Веклера WPPSI для детей дошкольного возраста 4-6,5 лет, 2004 

 Методика Векслера WPPSI для детей дошкольного возраста (4-6,5 лет), 2008 

 Н.Я.Семаго, М.М.Семаго методика развития познавательной деятельности ребенка, 2000 

 Набор диагностических карточек с рисунками «Цвет. Форма. Величина» 

 Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания», 2004 

 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте 

(2,5-3 года), 20 



 

 Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду», 2008 

 Пенкина Ю.А.»Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в условиях 

ДОУ: оценка особенностей развития ребенка с РАС старшего дошкольного возраста: 

от выявления трудностей и постановки целей, к оценке результатов обучения 

(методические рекомендации)», 2018 

 Прогрессирующие матрицы Равена, 2000 

 Степанов С.С. «Диагностика интеллектуальных методов рисуночного теста», 2005 

 Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста», 2005 

 Т.А.Нежнова «Беседа о школе», 2000 

 Тест «Дорисовывание», 2000 

 Тест Бендер,1995 

 Тест Векслера (детский вариант). Исследование интеллекта с 5 до 16 лет, 2000 

 
В официальном сайте ДОУ опубликована Адаптированная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР), Адаптированная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) и Адаптированная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ(УО) 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

    3.1. Психолого –педагогические и кадровые условия реализации             

        Программы  

   Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он 

есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, 



 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 
Кадровые условия 

Реализация Программы МБДОУ №16 обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. №225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст.1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 



 

реализации в ДОО. Образовательная организация вправе применять сетевые формы 

реализации Программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

Кадровые условия в ДОУ соответствуют критериям оценки реализации 

программы воспитания в ДОУ: 

- квалификации педагогических работников соответствуют требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- квалификации учебно-вспомогательного персонала соответствуют требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- профильная направленность квалификации педагогических работников соответствует 

занимаемой должности. 

Педагогический коллектив МБДОУ укомплектован кадрами согласно штатному расписанию на 

100%. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБ ДОУ № 16 и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Свердловской области области, города 

Красноуральск. Отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. Обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. Дает возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка 

могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для 



 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ № 16 города 

Красноуральска обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

программы воспитания: 

 подбор художественной литературы;

 подбор видео и аудиоматериалов;

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);

 наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.);

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).

В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым 

показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 

полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. РППС всех помещений достаточно насыщена,  

 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют 

процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. В детском саду не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования и 

Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни детей в 

образовательном учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога- психолога, кабинет учителя – 

логопеда, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала. 

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной 

программы (стр.187, 29.3.6.), которые имеются в МБДОУ № 16: 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ, ценности, на которых 

строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

ППС включает: 

- иоформление помещений МБДОУ; 

- оборудование; 

- игрушки, пособия, материалы. 

ППС обеспечивает: 

- максимальную реализацию Программы воспитания; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 



 

уединения, в т.ч. детей с ОВЗ и детей - инвалидов; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

- возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.); 

-возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

-погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции; 

- возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

ППС отражает: 

- ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком; 

ППС включает: 

- знаки и символы государства, региона, города и организации; 
- региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МАДОУ; 

- ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
- результаты труда ребенка, которые сохранены в среде. 

В групповых ячейках созданы центры детской активности: 

- «Центр экспериментирования», «Центр природы», «Центр развития речи и 

грамоты» обеспечивают решение задач познавательного и речевого развития 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты); 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно- речевая и изобразительная деятельность); 

- «Центр сюжетно-ролевых игр» и «Центр строительно-конструктивных игр», 
обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- «Физкультурно-оздоровительный центр», обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей; 

- «Центр Патриотического воспитания (краеведения)», обеспечивает приобщение 

детей дошкольного возраста к историческим и природным особенностям родного 

края, города, района, ДОО, семьи, расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта. 

Каждый из центров активности содержит элементы, знаки и символы государства, 

региона, города и ДОО, образцы русских и других национальностей костюмов, наглядный 

материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др., предметы народно- прикладного 

искусства, быта, детскую художественную литературу. 

Другие помещения ДОО также отражают ценности, на которых ориентирована 

Программа воспитания: 

- музыкальный зал/спортивный зал - проведение событий, праздников, 

мероприятий, досугов во всех возрастных группах ДОУ, просмотр 

видеоматериалов, организация выставок; проведение физкультурных занятий, 

праздников, соревнований во всех возрастных группах ДОУ, проведение 

индивидуальной и подгрупповой работы по физическому развитию, проведение 

занятий по профилактике ОДА (ЛФК); проведение ежедневных физкультурных 

занятий, организация соревнований, спортивных праздников, развлечений, 

квестов; 

на базе МБДОУ создана детская библиотека - знакомство с книжной культурой, 

проведение выставок, досуговых мероприятий (библиотечный час, кружок юных 
книголюбов); 

- методический кабинет - проведение методических мероприятий, подготовка педагогов к 

мероприятиям, организация методических выставок, читательских и зрительских 



 

конференций. 

- коридоры ДОУ воспитывающая среда, включает информационно- просветительскую 

работу с сотрудниками ДОУ и родителями. В коридорах, холлах и лестничных 

маршах ДОО располагаются различные тематические экспозиции, выставки, 

тематические коллажи, информационно-демонстрационные стенды, плакаты и 

т.д., обеспечивающие познавательную активность дошкольников, возможность 

самовыражения каждого ребенка; 

- специально-созданные мини-среды, позволяющие детям реализовывать 

собственные интересы, потребности и инициативы:  

- прогулочные участки и территория МБДОУ – организация тематических прогулок, 

выставок, наблюдения, игровая деятельность, экспериментальная и трудовая, 

самостоятельная двигательная деятельности. 

На территории МБДОУ имеются групповые прогулочные площадки и комплекс 
развивающих площадок для организации разнообразной детской деятельности: 

-  «Стадион Крепыш» оснащен футбольным полем с современным, безопасным 

покрытием, коррекционной «Дорожкой здоровья»; нестандартным спортивным 

оборудованием. Выделены: спортивная зона; площадка для спортивных игр, 

туристическая зона; стенды «ГТО дошкольник тоже может», «Вперед, к Универсиаде!»; 

пьедестал; флагштоки, флаги (по количеству групп). 

На территории ДОУ разбиты, обустроены экологические объекты: водоём; клумбы 

«Дружат на планете взрослые и дети»; арт - фотозона «Я люблю детский сад»;  

-«Метиостанция, которая оборудована столиком для экспериментов и заполнения 

дневника наблюдений.)  Стендом для фиксирования показателей приборов. 

 

Особую актуальность РППС на территории ДОО приобретает в летний оздоровительный 

период, когда вся деятельность воспитанников проводится преимущественно на свежем 

воздухе, поэтому альтернативой групповым центрам активности стали, развивающие 

площадки на территории детского сада. 

Таким образом, ППС МБДОУ является экологичной, природосообразной и безопасной 

 

Компоненты среды Мини-
пространства 

Отражающие  

региональные, 

этнографические и другие 

особенности 

социокультурных условий, в 

которых находится ДОУ 

 

 

 

 

 

 Знаки и символы государства, России, города               

Красноуральска и ДОУ; 

 информационные   стенды с символикой РФ,

Свердловской   области, города Красноуральск; 

 патриотические уголки в групповых помещениях; 

 географические карты, глобусы; 

 макеты достопримечательностей города; 

 книги, альбомы по ознакомлению с народностями России; 

 лэпбук «Мой любимый город»; 

 коллекция мини-кукл в национальных костюмах; 

 мини-музеи предметов быта; 
 центр «Патриотического воспитания » в каждой группе. 

Отражающие 

экологичность, 

природосообразность и 

безопасность 

 географическая карта климатических зон, животного 

и растительного мира, глобус; 

 энциклопедии, детская художественная литература; 

 иллюстрации о животном и растительном мире 

планеты, жизни людей разных стран, природы и пр.; 

 макеты проезжей части, макеты светофора, дорожных знаков; 

 настольно-дидактические игры, пособия, фото 

проблемных ситуаций; 

 атрибуты к сюжетно – ролевым играм; 

 в каждом групповом помещении оформлены 

«Центры безопасности», «Центр природы». 



 

 

 

 

Обеспечивающие детям 
возможность общения, 

игры и совместной 

деятельности 

 игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр  

 с необходимыми предметами-заместителями; 
виды театра, элементы для драматизации, театрализованных 
игр, ряженья; 

 различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) 

и настольный (деревянный, магнитный, модульный, 

пластмассовый, металлический и пр.); 
 игровые центры с необходимым материалом по основным 

направлениям развития. 
 

 

Отражающие ценность семьи, 

людей разных поколений, 

радость 

общения с семьей 

 Материал для сюжетно-ролевых игр; 

 дидактические и настольно-печатные игры; 

 открытки, иллюстрации, фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обеспечивающие ребёнку 

Возможность 

познавательного 

развития, 

экспериментирования, 

освоения новых 

технологий, раскрывающие 

красоту  

знаний, необходимость 

научного познания, 

формирующие научную 

картину мира 

 Предметы для опытно-экспериментальной 

деятельности – магниты, увеличительные стёкла, весы, 

микроскоп, природный и бросовый материал, центр 

«Песка и воды», коллекции ткани, бумаги, камней, 

дидактические игры по экологическому воспитанию и 

пр.; 

 игровые наборы, игрушки, предметы-заместители 

для игровой деятельности; 

 конструкторы с различными способами соединения 

деталей,  

 мозаика, лото, домино различной тематики; 

 демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развития представлений о 

величине и форме предметов, дидактические, 

логические игры, пазлы; 

 схемы, планы, макеты помещений для 

ориентировки в пространстве, на плоскости, в 

тетради. 

 

Обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного 

труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни 

человека и государства 

 Картинки, схемы последовательности одевания, 

раздевания, выполнения трудовых действий, сервировки 

стола и др.; 

 уголки дежурства; 

 наглядные пособиями, 

 дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда»; 

 правила безопасности в группе, при выполнении 

трудовых действий в природе, самообслуживании, 

хозяйственно- 

бытовом и пр. 

Обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие 

смысл 

здорового образа жизни, 

физической культуры и 

спорта 

 Музыкальный зал/спортивный зал  
 спортивная площадка на территории; 

 инвентарь для выполнения основных движений. 

 атрибуты для проведения подвижных игр, маски, 

включая народные игры, игры-эстафеты; 

 картотеки спортивных, подвижных и народных игр. 

Предоставляющие ребёнку 

возможность 
погружения в культуру 
России, знакомства с 

особенностями традиций 
многонационального 

российского народа 

 Подборка книг, репродукций, иллюстраций по 

истории города, страны; 

 игры, наглядные пособия для ознакомления с 

культурой и бытом народов Урала,  России;  

 образцы (предметы, иллюстрации) предметов 

народного быта, национальных костюмов; 

 альбомы, игрушки с различными росписями. 
 



 

 
 

3.3. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность м е т о д и ч е с к и ми 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 

содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 

режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности 

их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 

том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации                                

воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 

Назначение 

 
  Функциональное  
использование 

 

Оборудование 

Кабинет заведующего Приём родителей и сотрудников, 

проведение совещаний администрации 

Мебель, компьютер, МФУ, документы 

Групповые комнаты Занятия. Дневной сон. 

Игровая деятельность. 

Совместная со взрослыми 

деятельность по интересам. 

Оздоровительные мероприятия. 

Набор детской мебели, игрушки, 

дидактические, спортивные, настольно- 

печатные игры и пособия, игровая   мебель,     

уголки природы и экспериментирования, 

аудиоколонки уголки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

. 

Музыкальный зал/ 

Физкультурный зал 

Музыкальные занятия. Досуги, 

праздники. 

Совместная со взрослыми 

деятельность по интересам. 

Спортивные занятия. 

Оздоровительные мероприятия. 

Спортивные праздники, соревнования, 

досуги. 

 

 

Пианино, музыкальный центр колонка, 

ноутбук, интерактивная доска,   

наборы народных музыкальных 

инструментов,    фонотека, нотный 

материал, библиотека методической 

литературы по всем разделам программы 

музыкального развития 

Медицинский кабинет Анализ заболеваемости детей. Осмотр 

детей,  

врачами - специалистами. 

 

Материал по   санитарно- просветительской, 

лечебно- профилактической работе. 

Приемная, палата, туалет. Медицинский 

материал для оказания первой  медицинской 

помощи и проведения прививок 

Методический 

кабинет 

Педагогические советы. 

Консультации. 

Библиотека. 

Работа творческой группы.  

компьютер, принтер, ксерокс, проектор. 

Методический материал по работе   с    

педагогами    и воспитанниками, наглядный 

и раздаточный материал к занятиям, 

пособия и методическая литература. 

Свободный до ступ в Интернет. 

Кабинет учителя –

логопеда  и педагога- 

психолога 

Занятия по коррекции речи. 

Психолого- педагогические 

обследования. 

Индивидуальное консультирование. 

Психологическое просвещение 

педагогического коллектива. 

Коррекционно-развивающая работа. 

 Ноутбук. 

Библиотека психологической литературы. 

Игровой материал для проведения     

технологий: игротерапии, пескотерапии. 

Диагностический инструментарий. 

Дидактический материал и оборудование  

 по обследованию речи дошкольников. 

Разновозрастные е дидактические игры    

для развития речи дошкольников. 

Свободный доступ в Интернет.     

 



 

 
 
3.3.1.Материально-техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса. 
Материально-техническое обеспечение реализации программы включает: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
- учебно-методический комплект, оборудование оснащение. 

 

График использования функциональных помещений. 

 
№ Функциональные 

помещения 
Ответственные Содержание работы 

1 Кабинет 
учителя-логопеда 

Учитель-логопед - Индивидуальные занятия. 
- Консультативная работа с родителями и 
педагогами. 

2. Кабинет педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Коррекционно-развивающая работа: 
- занятия по социально-личностному 

развитию, по развитию эмоционально-

волевой и познавательной сферы. 
- Психолого-педагогическая диагностика. 
- Консультативная работа с родителями и 
педагогами 
 

3. Групповое 

помещение 

Воспитатели - Фронтальные занятия; 
- подгрупповые занятия; 
- Совместная образовательная работа в 

разных видах деятельности. 
- Коррекционный час. 



 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

2. культуры»./СПб:Детство-Пресс,2005 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

4. Козлова . С.А. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

5. Технологии эффективной социализации детей 3—7 лет: система реализации, формы, 

сценарии : методическое пособие. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 320 с. — 

(Тропинки). Н. П. Гришаева 

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - «Я-ТЫ-МЫ» / М: Просвещение, 2008. 29. Шукшина 

С.Е.. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

7. Зеленова. Н.Г. , Осипова Л.Е.. Мы живем в России. Подготовительная / М: 2009 

8. Корничева Е.Е. «Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня» - 

М, 2011.(2 младшая группа, средняя группа, старшая группа) 

9. Лободина Н.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», М, 

2011. 

10. Загуменная Л.А. «Социально – личностное развитие дошкольников» Программа, 

планирование, занятия, диагностические материалы. Старшая группа. Волгоград, 

2012. 

11. Маханева М.Д. «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» 

Методическое пособие. Москва. 2010. 

12. Куцакова Л.В. «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду», Москва, 

Мозаика 

13. –Синтез, 2007. 

14. Голицина Н.С. «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» 

Перспективное планирование с детьми от 3 до 7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2004. 37. Микляев Н.В. Микляева Ю.В. «Социально – нравственное воспитание детей 

от 5 до 7 лет» Москва, 2009. 

15. Петрова В.И. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» м..2096. 

16. Винорградова Н.А., Позднякова Н.В «Сюжетно – ролевые игры для старших 

дошкольников», «АЙРИС – пресс», 2008. 

17. Харчевникова А.Н., Деркунская В.А. «Сюжетно – ролевые игры для социализации 

детей 4 – 5 лет», Москва, 2010. 

18. Зеленова Н. Осипова Л. «Цикл познавательных занятий «Мы живем в России». 

Москва, 2008. 

19. Ривина Е., «Государственные символы России». Москва, 2009 г. 

20. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». /– 

М.: ООО 

21. «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

22. Белая К.Ю. «Я и моя безопасность». Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. 

23. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

24. . Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина/, М.Д. Маханева. Р.Б. . « Безопасность на 

улицах и дорогах»: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 Белая К.Ю., 



 

Зимонина В.Н., КондрыкинскаяЛ.А.и др. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников»: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

25. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. «Изучение правил дорожного движения»: Кн. для 

учителя. – Мн.: Нар. света, 1996. 

26. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – М.: 

Просвещение, 2000. 

27. Храмцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста». Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

28. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки»: Безопасность для малышей». – М.: 

Книголюб, 2004. 

29. Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет». – М.: Сфера, 

2005. 

30. Белая К. Ю., Зимонина В.Н., КондрыкинскаяЛ.А.и др. «Твоя безопасность»: Как 

себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / - М.: Просвещение, 2005. 

31. Поддубная Л.Б. «ОБЖ». Средняя группа. Занимательные материалы._ Изд.2-е, 

переработанное./.- Волгоград.-96с. 

Познавательное развитие 

1. Кузнецова Е.В. «Ступеньки к школе». М. «Сфера».2001г. 

2. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» М. «Владос», 2003 г. 

3. Косинцева Е.М. «От звука к слову» М. РОСМЭН. 2005 г. 

4. Ткаченко Т.А. «Коррекция фонематических нарушений у детей» М. 208 г. 

5. Смирнова Л.А. «Логопедия в детском саду. (занятия с детьми 5-6, 6-7 лет)», М. 

Мозаика-Синтез – 2006. 

6. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

преставлений» (все возрастные группы), Москва, Мозаика – Синтез,, 2011г. 

7. Николаева С.Н. «Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников. / М- 2004. 

8. Вахрушев А. А. , КочемасоваТ.С. «Здравствуй, мир!», парциальная программа по 

ознакомлению дошкольников с окружающим. / М.: 2002 

9. Курак Е. А. . «Экономическое воспитание дошкольников». Парциальная программа./ 

М.:2005 

10. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду». Планы занятий с детьми 2-7 лет. / (Все возрастные 

группы) М. Мозаика –Синтез, – 2011. 

11. Новикова В.П. «Математика в детском саду», М. Мозаика – Синтез,2000. 

12. Дыбина. О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. (Все возрастные 

группы). 88. Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников». / М.: АРКТИ, 2008г. 

13. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора», М. Мозаика – Синтез, 2012 

14. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» М.Мозаика – 

Синтез,.2010г. 

15. Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет»: 

пособие для педагогов и психологов. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. - 128 с. 

16. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников»: 

Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. 

17. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» - методическое пособие по формированию 



 

культурно – гигиенических навыков. Москва, 2005. 

18. Демина Е.С. . «Развитие и обучение детей раннего возраста» учебно – методическое 

пособие. Москва. 2005. 

19. Ефанова Е.А. «Познание предметного мира» - комплексные занятия первая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

20. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». (все возрастные 

группы), М М.Мозаика – Синтез, . 2011г. 

21. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала» (все 

возрастные группы) М.Мозаика – Синтез, 2011г. 

22. Программы работы с детьми старшего дошкольного возраста по формированию 

основ финансовой грамотности «АЗБУКА ФИНАНСОВ» 

23. Автор-составитель: Телятникова Ю.В., старший воспитатель, Тула – 2017 

Методических рекомендаций для педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников, Москва 2019 

Речевое развитие 

1. Лободина Н.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», М, 

2. 2011 

3. (2 мл.гр., старшая гр.) 

4. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа воспитания и обучения детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи» – М.: Просвещение, 2002.Т.Б. 

5. ГолицинаН.С. «Перспективное планирование в детском саду», М, 2011. (2 

мл.гр.,старшая гр., подг.гр.) 

6. Ефанова «З.А. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса. (средняя группа, 1 младшая группа) – Волгоград, 2012. 

7. Мезенцева В.Н. «Комплексно – тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса . Волгоград, 2012.(1 мл. гр., старшая гр.) 

8. Гербова В.В. «Развитие речи в детском сад». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006. 

9. Гербова В.В. «Развитие речи» .М., 2010. 

10. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Москва, Мозаика –Синтез,, 2010г. 62. 

Гербова В.В. «Занятия по развитие речи в первой младшей группе детского сада». 

М.Мозаика –Синтез,, 2007г. 

11. Гербова В.В. «Занятия по развитие речи во второй младшей группе детского сада» М. 

Мозаика –Синтез,, 2009г. 

12. Гербова В.В. «Занятия по развитие речи в средней группе детского сада» Москва, 

Мозаика –Синтез,,2010г. 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитие речи в старшей группе детского сада» Москва, 

Мозаика –Синтез,, 2010г. 

14. Гербова В.В. «Занятия по развитие речи в подготовительной группе детского сада» 

Москва, Мозаика – Синтез,, 2010г. 

15. Карпухина Н.А. Програмная разработка образовательных областей. «Чтение 

художественной литературы» 2 мл.гр., средняя гр., старшая гр., Воронеж, 2012. 

16. Бондаренко Т.М. «Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада» образовательные области «Коммуникация», 

17. «Чтение художественной литературы», Воронеж, 2012. 

18. Гербова . В. В. «Приобщение к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. / Москва, Мозаика –Синтез,-2006. 

19. Ушакова О.С. , Н.В. Гавриш. «Знакомим дошкольников с литературой». М. 



 

20. Ушакова О.С., Е.М. Струнина. «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста». М., 2004 

21. .Нищева В.. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР»./ СПб: Детство-Пресс, 2005). 

22. Жукова Н.С., Мастюбкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников» Екатеринбург, АРДЛТД 1998 г. 2003 г. 

23. Грибова О.В. «Технология организации логопедического обследования» М. «Айрис – 

Пресс» - 2005. Г. 

24. Новикова Е.В. «Логопедическая азбука» 9от звука к букве)» Москва «Гном и Д» - 

2004 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комарова Т. С.. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

2. методические рекомендации. / М-2007 

3. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» - Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет», М, Карапуз – Дидактика,2009. 

4. Копцева Т.А. «Природа и художник». М.: Сфера, 2003 

5. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С..Л. «Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству». М.:ТЦ Сфера, 2010 

6. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста». М.: ГЦ Сфера, 2004 104. 

Соломенникова О.А. «Радость творчества –М, 2006. 

7. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада». Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

8. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

9. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

10. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество». — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. Комарова Т. С, Савенков А. И. «Коллективное творчество дошкольников». М., 

2005. 110. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. «Эстетическая развивающая среда». — М., 

2005 111. Комаровой Т.С. «Народное искусство в воспитании детей» /. - М, 2005. 

11. Соломенникова О. А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Халезова Н. Б. « Декоративная лепка в детском саду» / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005 

13. Кожохина С.К. «Путешествие в мир искусства» М.2006г. 

14. Скоролупова О.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно – прикладным искусством». М. Скрипторий – 2003, 2006.. 

15. Зацепина М. Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». Программа и 

методические рекомендации / М-2005-2010 г. 

16. Доронова Т.И., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации 

в игре».-М.,1992г. 

17. Ветлугина Н.А. « Музыкальное воспитание в детском саду». -М.,1981г. 

18. Макшанцева Е.Д. «Детские забавы». -М.,1991г. 

19. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». - М., 2005-2010 г. 

20. Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально- ритмического 

развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005г. И.Каплунова., И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий во второй младшей группе, 

средней, старшей, подготовительной группах детского сада с аудиприложением. / М, 

Композитор СП, 2007. 

21. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б. « Красота. Радость. Творчество». 



 

Программа /– Испр. и доп. – М., 2002. 

22. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

23. Зарецкая Н. «Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста». М.: Айрис-пресс,2005 

24. Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей». (№3-4, 4-5лет) М,: ТЦ Сфера, 2004г. 

25. Зимина Н.А. «Музыкально-дидактические игры и упражнения». СПб, Гном-пресс, 

2002г. 

26. Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду». М.: Композитор 

Физическое развитие 

 1.Пензулаева Л.И. . Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 
2.Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 
3.Пензулаева Л.И,. Физкультурные занятия с детьми 4-5лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 
4.Пензулаева . Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

5.Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

6.Степаненкова Э.Я «Физическое воспитание в детском саду». Москва, 2005. 

7.Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». Москва, МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2012. 
8.Голубева. Л.Г Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
9.Синкевич Е. А.. Физкультура для малышей. / СПб.: 2001. 
10. Ишинбаева «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от 2 до 7 лет».- М., 2010. 
11.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б.; «Безопасность», 
12.Белая К.Ю. «Основы безопасности жизни дошкольников». 2011. 
13.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации» / авт. – сост. О.В. Волгоград: Учитель, 2008. – 207 с.  

14. Крылова Н.И. . «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения: проектирование, тренинги, занятия» / сост.– Волгоград: Учитель, 2009. 

15. Фисенко М.А.. «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий». I часть. Изд. 2-е 

переработанное. /– Волгоград: ИТД «Корифей». – 80 с. 

16. Фисенко М.А. «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий». II часть. 

Изд. 2-е переработанное. /. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 80 с. 

17. Кулик Г.И. , Н.Н. Сергиенко «Школа здорового человека» Москва, 2006. 18. 

Овчинникова Т.С. . Организация здоровье – сберегающей деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях», С – П 2006. 

19. Тарасова Т.Т.,Л.С. Власова «Я и мое здоровье», практическое пособие для развития и 

укрепления здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет» Москва, 2008. 

20. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

21. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010 

22. Правила личной безопасности / Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром, 2009г. 

23. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях /. – М.: Мозаика- 

синтез, 2006. 

 

 

Парцильные программы : 

  -«Формированиекультуры безопасности»(Л.Л.Тимофеева)  
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-

formirovanie-kultury-bezopasnosti 
 «Цветные ладошки», И.А.Лыкова https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki 

 

 

Примерный перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki


 

произведений изобразительного искусства.. 

От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок... », «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к 

деду... », «Жили у бабуси... », «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, 

без дуды... », «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», 

«На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 

«Радуга-дуга...»,   «Сидит   белка   на   тележке...»,   «Сорока,   сорока...»,   «Тень,   тень, 

потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); 

«Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); 

«У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 

«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 

пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» 

(из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. 

«Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по 

выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка 

друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в 

сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); 

Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха цокотуха», «Ёжики 

смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 



 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа 

по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. 

«Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый 

ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила 

Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьеп>, пер. с 

арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 

«Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. Проза.     Бехлерова     Х. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. 

Г. Лукина. 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

 

1. От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. 



 

Раухвергера, ел. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и 

радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», 

муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, ел. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, ел. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, ел. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, ел. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. Песенное творчество. 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба   и   бег   под   музыку   «Марш   и бег»   А. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 

ел. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; 



 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под 

рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, ел. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, ел. П. Границыной; танец с платочками 

под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуко-высотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового 

и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации   к   книгам:   Е.И.   Чарушин    «Рассказы    о    животных»; Ю.А. Васнецов 

к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». Иллюстрации, репродукции картин: П.П. 

Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном 

фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 



 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого 

внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 

взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и краткое описание 

культурно-досуговых мероприятий)  
   Культурно - досуговая деятельность – это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Основной ее задачей является создание условий для снятия психического напряжения у детей, привитие им 

нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремление к культурному отдыху. В ДОУ 

используют различные формы и вида, такие как развлечение, досуг, праздничные мероприятия. Главное, 

чтобы оно проводилось для детей, стало захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка.  

   Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Это общегосударственные, 

общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России.  

МБДОУ может дополнять перечень региональными и собственными мероприятиями.  

Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с радостью и весельем. 

Праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни, быть коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов. Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в 

детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятий.  

Условия успешной организации праздника:  

1)правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и 

пр.  

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями:  

 концерт (для взрослых и детей),  

 квест-игра,  

 проект, 

 образовательное событие,  

 мастерилки, 

 соревнования,  

 выставка, 

 спектакль,  

 фестиваль,  

 ярмарка,  

 чаепитие (День рождение) 

 интеллектуальный, спортивный марафон, турнир, викторина,  

 игры с пением, обыгрывание песен, караоке,  

 просмотр м/ф и т.д.  

2) вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  

3) третье условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать 

праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель помогает им планировать и 

придумывать содержание, костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты. Взрослый не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.              

  При этом праздники, как Новый год и День победы, должны быть, организованы в основном взрослыми. 

Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 

второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 

программой воспитания ДОУ. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

- День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

4 февраля: День рождения ДОУ; 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 



 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

19 августа: День города; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конситуции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица. 

Календарный план воспитательной работы 

 

Период Возраст Государственные и народные праздники, памятные 

даты 

Событие 

Сентябрь 1 – 3 года  Приход детей в детский сад; 

Игровая ситуация «Это я!» 

(анатомия для 

малышей в стихах) 

3 – 4 года  Приход детей в детский сад; 

Игровая ситуация «Это я!» 

(анатомия для 

малышей в стихах) 

4 – 5 лет  Новоселье в новой группе; 

Проблемная 

ситуация «Что означает мое имя» 

5 – 6 лет День окончания Второй мировой войны – 3 

сентября; 
День воспитателя и всех дошкольных 
работников – 27 сентября 

Новоселье в новой группе; 
27 сентября Всемирный день 

Туризма Викторина 

«Твое здоровье» 

6 – 7 лет День знаний - 1 сентября; 

День окончания Второй мировой войны – 3 

сентября; 

Международный день распространения 
грамотности – 8 сентября; 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников – 27 сентября 

27 сентября 

Всемирный день Туризма 

Викторина 

«Твое здоровье» 

Октябрь 1 – 3 года Международный день пожилых людей – 1 

октября; 

День защиты животных – 4 октября; 

День отца в России – Третье воскресенье октября 

Подготовка к выставке 

«Осень-припасиха» 

3 – 4 года Международный день пожилых людей – 1 октября; 

День защиты животных – 4 октября; День отца в 

России – Третье воскресенье 

октября 

Целевая прогулка в уголок леса; 

Подготовка к выставке 

«Осень-припасиха 

4 – 5 лет Международный день пожилых людей – 1 октября; 

День защиты животных – 4 октября; 

День отца в России – Третье воскресенье октября 

Целевая прогулка в уголок леса; 

Подготовка к выставке 

«Осень-припасиха 

5 – 6 лет Международный день пожилых людей – 1 октября; 
День защиты животных – 4 октября; День отца в 
России – Третье воскресенье 

октября 

Экскурсия в осенний парк; Проект 

«Знатоки природы» 

6 – 7 лет Международный день пожилых людей – 1 

октября; День защиты животных – 4 октября; 

День отца в России – Третье 
воскресенье октября 

Экскурсия в осенний парк; 

Проект «Знатоки 
природы» 

Ноябрь 1 – 3 года День матери в России – последнее 
воскресенье ноября 

Выставка экспонатов детского 

коллекционирования 

«Транспорт» День матери 

(посл. воскр. 



 

   ноября) Создание 

постройки «Мой дом» 

из напольного 
строителя 

3 – 4 года День матери в России – последнее 

воскресенье ноября 

Выставка экспонатов 

детского 

коллекционирования 

«Транспорт» День 

матери (посл. воскр. 

ноября) 

Конструирование из 

строителя «Мой 

детский сад», «Мой 
город» 

4 – 5 лет День народного единства – 4 ноября; 
День матери в России – последнее 
воскресенье ноября 

Всемирный день 
приветствий – 21 
ноября 

5 – 6 лет День народного единства – 4 ноября; 
День матери в России – последнее 
воскресенье ноября 

Всемирный день 
приветствий – 21 
ноября 

6 – 7 лет День народного единства – 4 ноября; 
День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России – 8 ноября; 

День матери в России – последнее 

воскресенье ноября; 

День Государственного герба Российской 
Федерации – 30 ноября 

Всемирный день 
приветствий – 21 

ноября 

Декабрь 1 – 3 года Международный день художника – 8 

декабря; Новый год – 31 декабря 

Внесение и 

рассматривание 

игрушек-забав 15 

декабря – 

Международный день 

чая 

3 – 4 года Международный день художника – 8 
декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Внесение и 
рассматривание 

игрушек-забав 15 

декабря – 

Международный день 
чая 

4 – 5 лет День добровольца (волонтёра) в России – 5 

декабря; Международный день художника – 

8 декабря; Новый год – 31 декабря 

Внесение и 

рассматривание 

игрушек-забав 15 

декабря – 

Международный день 
чая 

5 – 6 лет День неизвестного солдата – 3 декабря; 

Международный день инвалидов – 3 

декабря; 

День добровольца (волонтёра) в России – 5 

декабря; 
Международный день художника – 8 
декабря; 

День героев Отечества – 9 декабря; 

День Конституции Российской Федерации – 
12 декабря; 

Сюжетно - ролевая 

игра «Народные 

умельцы» 

15 декабря – 

Международный день 

чая 



 

  Новый год – 31 декабря  

6 – 7 лет День неизвестного солдата – 3 декабря; 

Международный день инвалидов – 3 

декабря; 

День добровольца (волонтёра) в России – 5 

декабря; 

Международный день художника – 8 

декабря; 

День героев Отечества – 9 декабря; 
День Конституции Российской Федерации – 

12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая 

игра «Народные 

умельцы» 

15 декабря – 

Международный день 

чая Поиск в интернет- 

ресурсах материалов о 

народных традициях 

Январь 1 – 3 года  Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день 

«спасибо», 
11 января Совместное с 

взрослыми 

изготовление 

кормушек Подкормка 
птиц 

3 – 4 года  Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день 

«спасибо», 
11 января Совместное с 

взрослыми 

изготовление 

кормушек Подкормка 
птиц 

4 – 5 лет  Подготовка к зимней 
Олимпиаде Всемирный 

день «спасибо», 11 

января Совместное с 

взрослыми 

изготовление 

кормушек Подкормка 
птиц 

5 – 6 лет День снятия блокады Ленинграда – 27 

января 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января) Всемирный 

день «спасибо», 11 

января Подготовка к 

зимней Олимпиаде 

Однодневный проект 

«Русские валенки» 

Изготовление 

кормушек, подкормка 
птиц 

6 – 7 лет День снятия блокады Ленинграда – 27 

января; 

День памяти жертв Холокоста – 27 января 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января) Всемирный 

день «спасибо», 

11 января Подготовка к 

зимней Олимпиаде 93 

Однодневный проект 



 

   «Русские валенки 

Февраль 1 – 3 года День Российской науки – 8 февраля Игра – путешествие 
«Моя семья» 

3 – 4 года День Российской науки – 8 февраля 
День защитника Отечества – 23 февраля 

Подготовка к 

празднику «День 

защитника Отечества» 

4 – 5 лет День Российской науки – 8 февраля; 

Международный день родного языка – 21 

февраля; 
День защитника Отечества – 23 февраля 

Подготовка к 

празднику «День 

защитника Отечества» 

5 – 6 лет День Российской науки – 8 февраля; 
Международный день родного языка – 21 

февраля; 
День защитника Отечества – 23 февраля 

Подготовка к 
празднику «День 

защитника Отечества» 

6 – 7 лет День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве – 2 февраля; 

День Российской науки – 8 февраля; 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества – 

15 февраля; 

Международный день родного языка – 21 

февраля; 
День защитника Отечества – 23 февраля 

Подготовка к 
празднику «День 

защитника Отечества» 

Март 1 – 3 года Международный женский день – 8 марта; 
Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 
Масленица 

Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков 
на веточках в группе 

3 – 4 года Международный женский день – 8 марта; 
Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 

Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков 
на веточках в группе 

4 – 5 лет Международный женский день – 8 марта; 

Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков 
на веточках в группе 

5 – 6 лет Международный женский день – 8 марта; 
Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков 
на веточках в группе 

6 – 7 лет Международный женский день – 8 марта; 
День воссоединения Крыма с Россией – 18 

марта; 

Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 
Масленица 22 марта – 
Всемирный день 

водных ресурсов 



 

Апрель 1 – 3 года  1 апреля – 

Международный день 

птиц; День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Внесение и 

рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями к 
потешкам, сказкам 

3 – 4 года  1 апреля – 

Международный день 

птиц; День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Внесение и 

рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями к 
потешкам, сказкам 

4 – 5 лет День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – 

Международный день 

птиц; День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Внесение и 

рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями Е. 

Чарушина Коллекция 
«Наши увлечения» 

5 – 6 лет День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – 

Международный день 

птиц; День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Внесение и 

рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями Е. 

Чарушина Коллекция 
«Наши увлечения» 

6 – 7 лет День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – 

Международный день 

птиц; День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Внесение и 

рассматривание 

альбома с 
иллюстрациями Е. 



 

   Чарушина Коллекция 
«Наши увлечения» 

Май 1 – 3 года День Победы – 9 мая Создание игрового 

макета «Домашние 

животные» Игра – 

путешествие «Когда 
мои друзья со мной» 

3 – 4 года День Победы – 9 мая Создание игрового 

макета «Домашние 

животные» Игра – 

путешествие «Когда 
мои друзья со мной» 

4 – 5 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 
День Победы – 9 мая 

Игра – поход «Когда 
мои друзья со мной» 

5 – 6 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 
День Победы – 9 мая; День славянской 
письменности и культуры – 24 мая 

Игра – поход «Когда 

мои друзья со мной» 

6 – 7 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; День 
Победы – 9 мая; День славянской 
письменности и культуры – 24 мая 

Игра – поход «Когда 
мои друзья со мной» 

Июнь 1 – 3 года День защиты детей – 1 июня Пешая прогулка в 
уголок  детского сада 

3 – 4 года День защиты детей – 1 июня Пешая прогулка в 
уголок детского сада 

4 – 5 лет День защиты детей – 1 июня; День русского 
языка – 6 июня; День России – 12 июня 

«Читаем книги 

Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование 

на участке детского 

сада Флэшмоб, 

посвящённый 12 июня 
– Дню России 

5 – 6 лет День защиты детей – 1 июня; День русского 
языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

«Читаем книги 
Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование 

на участке детского 

сада Флэшмоб, 

посвящённый 12 июня 
– Дню России 

6 – 7 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

«Читаем книги 

Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование 

на участке детского 

сада Флэшмоб, 

посвящённый 12 июня 
– Дню России 

Июль 1 – 3 года День семьи, любви и верности – 8 июля Игровая программа 
«Кузька сундучок 

открыл – новой сказкой 
удивил» 

3 – 4 года День семьи, любви и верности – 8 июля Игровая программа 
«Кузька сундучок 

открыл – новой сказкой 

удивил» 



 

 4 – 5 лет День семьи, любви и верности – 8 июля Игровая программа 
«Кузька сундучок 

открыл – новой сказкой 

удивил» 8 июля – досуг 

с ромашками, 

посвящённый Дню 

Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви и 
верности 

5 – 6 лет День семьи, любви и верности – 8 июля Игровая программа 
«Кузька сундучок 

открыл – новой сказкой 

удивил» 8 июля – досуг 

с ромашками, 

посвящённый Дню 

Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви и 

верности 

6 – 7 лет День семьи, любви и верности – 8 июля Игровая программа 
«Кузька сундучок 

открыл – новой сказкой 

удивил» 8 июля – досуг 

с ромашками, 

посвящённый Дню 

Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви и 

верности 

Август   1 – 3 года День физкультурника – 12 августа Подвижные игры, 
флэшмоб 

3 – 4 года День физкультурника – 12 августа; 

День Государственного флага Российской 

Федерации – 22 августа 

Подвижные игры, 
флэшмоб 

4 – 5 лет День физкультурника – 12 августа; 
День Государственного флага Российской 
Федерации – 22 августа; 
День российского кино – 27 августа 

Спортивные игры, 

флэшмоб 

5 – 6 лет День физкультурника – 12 августа; 
День Государственного флага Российской 
Федерации – 22 августа; 

День российского кино – 27 августа 

Спортивные игры, 

флэшмоб 

6 – 7 лет День физкультурника – 12 августа; 
День Государственного флага Российской 
Федерации – 22 августа; 

День российского кино – 27 августа 

Спортивные игры, 

флэшмоб 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Организация воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

№ 16 г.о.Красноуральск реализуется в режиме 10,5 часового пребывания детей, 5 дней в 

неделю. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 



 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим 

дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного 

процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного 

процесса 



 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в 

день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в 

день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

. 

Режим питания детей в ДОО (10, 5 часов) 

 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 
дошкольной организации 

10.5 часов 

8.30-9.00 Завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 

12.00-13.00 Обед 

15.30 Полдник/ужин 

 

Приложение № 12   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, 
либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов 
пищи 

 

по уходу и   

10.5 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так 

и  «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-часовом 

пребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических 

нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 



 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 

 

 

 

3.8. Тематическое планирование 2 я младшая группа 3-4года 

Месяц Тема Содержание работы 

 

Итоговое 

Мероприятие 

1
 –

 я
 н

ед
ел

я
 0

2
.0

9
. 

–
 0

6
.0

9
 

Досвидание лето 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

2
 –

я
 н

ед
ел

я
 

0
9
.0

9
 –

 1
3
.0

9
 

Народы среднего 

Урала  

формировать и закреплять знания 

детей о народных играх Урала; 

развивать творческие способности, 

ощутить красоту и прелесть 

уральского игрового фольклора, 

физические качества (быстрота, 

ловкость, сила, выносливость); 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения; привить интерес 

к людям других национальностей и 

их обычаям; Научить 

дисциплинированности и 

ответственности.  

Знакомство с 

песнями 

народными играми 

Урала  

 

 

3
 –

 я
 н

ед
ел

я
  
1
6
.0

9
 

–
 2

0
.0

9
 

«Осенний 

калейдоскоп»  

формирование познавательного 

интереса к окружающему миру. 

учить детей замечать изменения, 

происходящие осенью; 

закреплять знания детей об осенних 

изменениях в живой и неживой 

природе, происходящих осенью; 

уточнить и закрепить представления 

детей об овощах и фруктах;  

Работа с 

родителями 

выставка «Дары 

осени» 

4
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

2
3
.0

9
 –

 2
7
.0

9
 

«Неделя по проф. 

ориентации 

Знакомить с миром профессий 

(врач, продавец, полицейский), их 

особенностями, орудиями труда. 

Понимать значимость их труда. 

Воспитывать любовь к труду 

взрослых 

 

 

Выставка поделок: 

«Колобок» 



 

5
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

3
0
.0

9
–
 0

4
.1

0
 

«Неделя 

безопасности» 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; упражнять детей в 

соотнесении изображения места 

нахождения предмета с символом; 

развивать умение классифицировать 

предметы по разным видам опасности. 

П\И «Безопасность 

в доме» 
Дидактические игры 

по сенсорному 

воспитанию. 

«В мире опасных 

вещей». 

6
 –

 я
 н

ед
ел

я
 0

7
.1

0
 –

 

1
1
.1

0
 

«Осенины»  Продолжать закреплять 

элементарные представления осени 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Дать представления о сборе 

урожая, овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

 

Выставка детских 

работ 

Праздник осени  

7
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
4
.1

0
 –

 1
8
.1

0
 

«Неделя 

семейных 

традиций 

Развивать у детей уважительное 

отношение к семье,  

Прививать чувство заботы, 

сострадания  

Оформление фото 

выставки мой папа 

лучше всех  

8
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

2
1
.1

0
 –

 2
5
.1

0
 

Неделя здоровья Наблюдение за листопадом. 

Рассматривание листьев разных 

растений. Закреплять знания о 

разных деревьях.  

Дидактическое 

упражнение 

«Парные 

картинки» 

Продуктивная 

деятельность 

«Листочки летят» 

9
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

3
0
.1

0
 –

 0
3
.1

1
 

 

«Календарь 

временных 

понятий» 

Части суток 

Формировать у детей представление 

о частях суток, об их характерных 

особенностях, последовательности 

(утро -день-вечер-ночь). 

 

 

Обобщающее 

занятие с 

использованием 

ИКТ 

1
0
 –

я
 н

ед
ел

я
 

0
5
.1

1
 –

 0
8
.1

1
 

«Страна» 

Мой город 

Знакомить детей с родным городом: 

его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом. 

 

Оформление 

альбома 

 «Мой город – 

Красноуральск» 

 



 

1
1
 –

 я
 н

ед
ел

я
 1

1
.1

1
 –

 1
5
.1

1
 

Трудовое 

воспитание. 

Профориентация 

Формировать представление о 

содержании труда воспитателя и 

помощника воспитателя. Закреплять 

названия предметов и орудий труда 

помощника воспитателя. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

труду взрослых. Формировать 

представление о разных 

профессиях, о способах 

классификации предметов по 

разным признакам. Воспитывать 

интерес к разнообразию профессий. 

 Аппликация 

«Поможем няне 

расставить 

тарелочки на стол»  

Трудовая 

деятельность «Мы 

помощники» 

1
2
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
8
.1

1
 –

 2
2
.1

1
 

Семейные 

традиции «Мамин 

день  

Формировать представление детей о 

значении мамы в семье. 

Формировать эмоционально – 

положительное отношение к 

близким людям. Способствовать к 

созданию теплых взаимоотношений 

в семье, вызвать интерес к работе 

повседневных забот матери, 

желание оказывать непосильную 

помощь, развивать творческие 

способности, желание делать 

подарки маме. Воспитывать чувство 

сопричастности к делам своей 

семьи. Воспитывать уважение и 

бережное отношение к маме. 

Изготовление 

открыток в 

подарок мамам к 

празднику «День 

матери» 

1
3
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

2
5
.1

1
 –

 2
9
.1

1
 

Символы Росии 

День 

государственного 

герба 

Формировать представление о 

России, дать первичное 

представление о государственной 

символике, о государственных 

праздниках страны. Формировать 

интерес к  малой Родине и 

первичные представления о ней.  

Выставка детского 

творчества. 

Фотоальбом «Наша 

Родина – Россия» 

1
4
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

0
2
.1

2
 –

 0
6
.1

2
 

Зима и правила 

зимней 

безопасности 

Расширение представлений о зиме 

(сезонные изменения в природе, 

одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формирование исследовательского 

и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц.) 

Развлечение 

«Зимушка-зима, 

Весёлая  пора»! 



 

1
5
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
1
.1

2
 –

 1
5
.1

2
 

«Дикие 

животные» 

Создаем условия для формирования 

у детей первоначальных 

представлений о животном мире 

нашего края, их внешнем виде и 

образе жизни (о способе 

передвижения, об особенностях 

поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям), развиваем умения 

называть части тела животных. 

Развиваем умение узнавать 

некоторых диких животных, их 

детенышей на картинках. 

Закрепляем представления о том, 

чем живые животные и птицы 

отличаются от игрушечных. 

Выставка детского 

творчества 

Создание альбома 

«Дикие животные 

зимой» 

 

1
6
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
6
.1

2
 –

 2
0
.1

2
 

Зимние виды 

спорта 

Расширять представление о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представление 

о безопасном поведении зимой.  

Формировать умения в 

индивидуальных играх с игрушками 

– заменителями, побуждать 

оказывать помощь взрослым. 

Поддерживать инициативность и 

самостоятельность. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

1
7
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

2
3
.1

2
 –

 3
0
.1

2
 

«Новый год» Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Комплексно-

тематическое 

занятие 

«Здравствуй, 

ёлочка!» 

1
8
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

0
9
.0

1
 –

 1
2
.0

1
 

«В гостях у 

сказки» 

«Рождество»! 

Закрепление и систематизация 

знаний детей о сказках. Создать 

необходимые условия для 

знакомства со сказками. 

Познакомить детей с театром через 

игры - драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Сформировать представления детей 

о различных видах театра и 

театральных жанрах. Развивать 

умения с помощью воспитателя 

инсценировать небольшие сказки. 

Инсценирование 

детьми сказки 

«Колобок» 

Инсценирование 

детьми сказки 

«Репка» 



 

1
9
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
3
.0

1
 –

 1
7
.0

1
 

  Побуждать детей называть 

предметы мебели, обобщать одним 

словом «Мебель». Включить в 

активную речь слова: мебель, стол, 

диван, кровать, стул, шкаф. 

Способствовать формированию 

умения выполнять несложные 

постройки мебели (стул, 

стол).Способствовать развитию 

внимания, памяти, речи; 

воспитанию бережного отношения к 

мебели. Познакомить детей с 

предметами домашнего обихода: 

посудой. Расширять представлений 

о предметах окружающих детей, о 

способе их назначения и 

использования. Формировать 

обобщающее понятие «Посуда» 

Выставка детских 

работ 

Коллективная 

композиция 

«Украшение 

посуды». 

2
0
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

2
0
.0

1
 –

 2
4
.0

1
 

«Зимующие 

птицы»  

 

 

 

Познакомить детей с зимующими 

птицами. Уточнить представление 

детей о зимующих птицах, их 

внешнем виде, питании, 

особенностях жизни в зимних 

условиях. Развивать связную речь, 

расширять объем зрительного и 

слухового внимания и памяти. 

Воспитывать умение наблюдать за 

окружающим миром, любовь к 

родной природе. 

Развлечение 

 «Птички-

невелички» 

2
1
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

2
7
.0

1
 –

 3
1
.0

2
 

«Наша родина» 

(день снятие 

блокады 

Ленинграда 

27.01.2024)  

Познакомить детей с 

историческими моментами нашей 

страны – ВОв, блокадой 

Ленинграда. Формировать умение 

внимательно слушать и 

анализировать услышанное, 

способствовать развитию интереса к 

истории нашей Родины. 

Воспитывать гордость за свой 

народ, за свою Родину; уважение к 

военным и людям старшего 

поколения; бережное отношение к 

хлебу и другим продуктам питания. 

Создание мини – 

музея 

посвященного 

снятию блокады 

Ленинграда  



 

2
2
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

0
3
.0

2
 –

 0
7
.0

2
 

Наука в России 

(08.02) 

Опыты и 

эксперименты  

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию, 

размышлению. Расширять 

представления детей об 

окружающем мире, формировать 

первичные представления о 

безопасности в природе. 

Обогащение непосредственного 

чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Формировать 

системы обследовательских 

действий адекватно предмету и 

обстановке. 

Выставка детских 

работ «Я – 

ученый» 
2
3
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
0
.0

2
  
- 

1
4
.0

2
 

Моя безопасность 
Безопасность дома 

и на улице 

Расширение представлений о 

правилах поведения в детском саду. 

Уточнение знаний правил 

поведения на улице. Формирование 

представлений о правилах 

дорожного движения, видах 

транспорта. Формировать 

представления о понятии здоровья и 

ЗОЖ, о режиме дня. Продолжать 

формировать представление детей о 

безопасном поведении в 

окружающем мире. 

Игра – 

путешествие «Не 

попади в беду!» 

2
4
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
7
.0

2
 –

 2
1
.0

2
 

«Армия.  

Наша армия – 

самая  сильная 

Воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, братику. 

Формирование первичных 

представлений о Российской армии, 

о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, 

стариков, 

больных). Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Стенгазета «Мой 

папа лучше всех» 

2
5
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

2
4
.0

2
 –

 2
8
.0

3
 

Семейные 

традиции  

Масленица!!! 

Познакомить с народным 

праздником «Масленица», с 

характерными для него обрядами, с 

русскими традициями. Пробуждать 

интерес к истории русского народа, 

воспитывать любовь к своей 

Родине. Развивать творческие 

способности через продуктивные 

виды деятельности. 

Выставка детских 

поделок «Блинчики 

к празднику» 



 

2
6
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

0
3
.0

3
 –

 0
7
.0

3
 

Семейные 

традиции 

«Международный 

женский день» 

Продолжать формировать 

представление о празднике 8 марта. 

Воспитывать чувство любви и 

уважения к маме, бабушке, желание 

помочь им, заботится. Развивать 

коммуникативные навыки детей, 

способствовать развитию речи через 

выразительное чтение стихов, 

составление рассказов о маме. 

Развивать творческие способности. 

Побуждать детей к выполнению 

общественно значимых задач. 

Праздник «Милая 

мама» 

2
7
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
0

.0
3
 –

 1
4
.0

3
 

Писатели Урала   

Мой край родной 

Урал 

 

Развивать познавательную сферу 

путем приобщения детей к истории, 

культуре и традициям Урала. 

Формирование представлений о 

родном крае. Развитие и укрепление 

эмоционально – положительного 

отношения к малой Родине. 

Способствовать становлению 

личности ребенка через 

формирование его художественного 

вкуса, морально – нравственных 

качеств и развитие творческих 

способностей. Познакомить с 

творчеством уральских писателей 

Пикулевой Н.В., Татьяничевой Л.К., 

Дышаленковой Р.А. 

Целевая прогулка в 

библиотеку 

2
8
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

1
7
.0

3
 –

 2
1
.0

3
 

Животный мир 

весной 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

весной. Отражение впечатлений о 

весне в разных видах 

художественной деятельности.  

Создание альбома 

«Времена года»; 

Выставка детского 

творчества «Весна 

пришла»; 

Развлечение «День 

смеха»; 

Спортивное 

развлечение «Мы 

смелые и умелые». 
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Весна и правила 

весенней 

безопасности 

Продолжать учить замечать 

изменения в природе, сравнивать 

погоду, учить описывать весну. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. познакомить с 

правилами поведения на озере, реке 

и на улице ранней весной, 

закреплять представления об 

изменениях в природе 

происходящих ранней весной. 

Учить детей самостоятельно 

рассказывать «о правилах 

осторожности весной». 

Театральное 

представление 

«Весенняя сказка» 
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Наше здоровье 

День смеха 

(01.04) 

Дать представление о здоровье, его 

значении, способах сохранения, и 

укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, 

желание вести здоровый образ 

жизни. Развитие интереса к 

литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. 

Ознакомление со зрелищными 

видами искусств. Развитие 

эмоционально – положительного 

отношения к творческой активности 

и эстетического вкуса. 

Развлечение 

«Цирковой 

аттракцион»  
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«Космос» 

День 

космонавтики 

(12.04) 

Дать элементарные представления о 

космических объектах (солнце, 

луна, звезды). Формировать 

словарный запас по теме недели, 

используя русский фольклор. 

Создать радостную атмосферу, 

желание слушать и запоминать 

сказки, потешки, песенки. 

 

 

Выставка детского 

творчества 
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Правила ОБЖ 

(пожарная 

безопасность) 

 

Расширять представления детей о 

том, какой бывает огонь, какое 

значение он имеет в жизни людей. 

Рассказать о профессии пожарного, 

о значимости его труда и опасности 

работы. Познакомить с группой 

пожароопасных предметов. 

Продолжать знакомить с правилами 

пожарной безопасности; 

формировать умение осторожно 

обращаться с огнем, воспитывать 

уважение к профессии пожарных. 

Игра – викторина 

«Пожарные» 
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Дорога добрых дел! 

 

Развивать доброе отношение ко 

всему окружающему миру. Учить 

детей анализировать свои поступки 

и поступки своих товарищей. 

Активизировать стремление 

совершать благородные поступки, 

радоваться результату. Поощрять 

стремление детей отражать свои 

впечатления в продуктивных видах 

деятельности, игре; делиться 

своими впечатлениями, 

полученными из разных 

источников. Способствовать 

подъему радости и удовлетворения 

от участия в совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Благотворительная 

акция «Лапа 

помощи» 
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«Мир, труд, май» 

Дети идут на 

праздник 9 мая 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать элементарные 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы.  

Рассказать о праздниках, 

познакомить с его атрибутами: 

флаги, шары, парад, салют. 

Выставка детского 

творчества 
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Неделя здоровья 

и спорта 

 

Закрепить и расширить знания 

детей о природе как неиссякаемом 

источнике духовного обогащения 

людей; пробуждать у детей живой 

интерес и любознательность к 

окружающему миру; развивать 

положительные чувства ребенка к 

природе. 

Подвижные игры 

на свежем воздухе 
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«Права ребенка» 

У нас у всех одни 

права 

Расширять представления детей о 

своих правах, о друзьях; развивать 

навыки связой речи, творческие 

способности детей. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Беседа «Что мы 

знаем о правах» 

3
7
н

ед
ел

я
 

2
6
.0

5
.-

3
0
.0

5
 

Скоро лето! 

Правила летней 

безопасности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сетка занятий 2-я младшая группа 2024-2025 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 я младшая группа 

 
пн. 

 
1. Художественно – эстетическое(Музыка) 

9.00-9.15 
2.Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира/ экспериментирование) 
9.25-9.40 

 

вт. 

 
1.Познавательное развитие РЭМП 

9.00-9.15 
Физическое развитие(у). 

9.25-9.40 

 

ср. 

 
1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка /аппликация) 
9.00-9.15 

2. Физическое развитие 
9.25-9.40 

 

 
 

чт. 

 
1.Художественно – эстетическое (Музыка) 

9.00-9.15 
 

2.Развитие речи 
9.25-9.40 

 

пт. 
 

1.Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

9.00-9.15 
.2.Физическое развитие 

9.30-9.45 


