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Пояснительная записка 

 
Основная  общеобразовательная  программа – образовательная программа 

дошкольного образования ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный) 

г.о.Сызрань обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3  до 4 

лет  с учетом их возрастных и индивидуальных   особенностей по основным 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

         Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.   

Программа сформирована на основании следующей нормативной 

правовой базы: 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.10. 2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации  

к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05 2013  N 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
  

 

 

 



6 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

           Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные методологические подходы к формированию Программы 

Наименование 

подхода 

Определение подхода Реализация подхода  

в ОУ 

Культурно-

исторический 

подход 

определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека 

или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, 

специфических для человека, 

подготовленных всем 

предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних 

В ходе проведения 

образовательного про-

цесса дети получают 

знания не в готовом 

виде, а путём само-

стоятельного поиска. 

Педагоги формируют 

умения  у ребенка 

самостоятельно ста-

вить перед собой цель 

и находить пути, в том 
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ступенях». числе средства, ее 

достижения, помогают  

ребенку сформировать 

у себя умения 

контроля и 

самоконтроля, оценки 

и самооценки 

(проектная 

деятельность, 

познавательно-иссле-

довательская деятель-

ность) 

Личностный 

подход 

исходит из положения, что в 

основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение 

структуры направленности 

поведения. Поступательное 

развитие главным образом 

происходит за счет личностного. 

В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в 

этот возрастной период 

деятельность определяется в 

основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для 

него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на 

него развивающее воздействие. 

В образовательном 

учреждении педагоги 

предлагают ребенку 

различные виды 

деятельности, кото-

рые  являются для 

него осмысленными. 

Деятельностный 

подход 

рассматривает деятельность 

наравне с обучением, как 

движущую силу психического 

развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри 

которой возникают ее новые 

виды, развиваются 

(перестраиваются) психические 

В организации   обра-

зовательного процесс-

са педагоги исполь-

зуют разные виды 

детской деятельности 

в соответствии с 

возрастом ребенка. 
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процессы и появляются 

личностные новообразования. 

 

Характеристика особенностей развития детей 
 от 3 до 4 лет. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

детского организма, совершенствуются все физиологические функции и 

процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) 

средние антропометрические показатели к четырем годам следующие: 

мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 

100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы 

со своими возможностями.  

           Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 

4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

           Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  возраста  

характеризуется  проявлениями  таких чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  

близким,  привязанность  к  воспитателю,  доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих 

плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года  жизни  устанавливает  со  

взрослыми  и  другими  детьми,  отличаются  нестабильностью  и зависят от 

ситуации.  Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка 
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непроизвольно, действия и поступки  ситуативные,  последствия  их  ребёнок  

не  представляет,  нормально  развивающемуся ребенку  свойственно  

ощущение  безопасности,  доверчиво-активное  отношение  к окружающему.  

Стремление  ребёнка  быть  независимым  от  взрослого  и  действовать,  как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.   

Дети 3-4  лет  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  

связанные  с определёнными  разрешениями  и  запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»),  могут  увидеть несоответствие  поведения  другого  ребёнка  нормам  

и  правилам  поведения.  Однако  при  этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя  драться,  а  

он  дерётся»). Характерно,  что  дети  этого  возраста не пытаются  указать 

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

жалобой  к  взрослому. Нарушивший  же  правило  ребёнок,  если  ему  

специально  не  указать  на  это,  не  испытывает никакого  смущения. Как  

правило,  дети переживают  только  последствия  своих неосторожных 

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

большей  степени  с ожиданием последующих за таким нарушением санкций 

взрослого.  

В 3  года  ребёнок  начинает  осваивать  гендерные  роли  и  гендерный  

репертуар:  девочка-женщина,  мальчик-мужчина.  Он  адекватно  

идентифицирует  себя  с  представителями  своего пола,  имеет  

первоначальные  представления  о  собственной  гендерной  принадлежности, 

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

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

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  У  нормально  

развивающегося  трёхлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения 

навыками  самообслуживания  -  самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды.  

К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает  

элементарной  культурой поведения  во  время  еды  за  столом  и  умывания  в  

туалетной  комнате.  Подобные  навыки основываются  на  определённом  

уровне  развития  двигательной  сферы  ребёнка,  одним  из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  В  

этот  период  высока  потребность  ребёнка  в  движении (его  двигательная  

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3-4 лет также  

является  благоприятным  возрастом  для  начала  целенаправленной  работы  
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по формированию  физических  качеств (скоростных,  силовых,  координации,  

гибкости, выносливости).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях  окружающей  действительности  и  о  себе  

самом.  В  этом  возрасте  у  ребёнка  при правильно  организованном  развитии  

уже  должны  быть  сформированы  основные  сенсорные эталоны.  Он  знаком  

с  основными  цветами (красный,  жёлтый,  синий,  зелёный).  Малыш способен 

верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек,  кубиков,  мячей  и  т. п.)  он  успешно  выбирает  больший или  

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

пяти  предметов (более  пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует 

предлагать).   

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты  в  детском  саду,  двора,  где  гуляют,  и  т. п. 

На  основании  опыта  у  них  складываются некоторые пространственные 

представления. Они  знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под 

дерево закатился  мяч.  Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  

развитием  речи:  ребёнок учится  пользоваться  словами,  обозначающими  

пространственные  отношения (предлоги  и наречия). В  этом  возрасте  ребёнок  

ещё  плохо  ориентируется  во  времени.  Время  нельзя  увидеть, потрогать,  

поиграть  с  ним,  но  дети  его  чувствуют,  вернее,  организм  ребёнка  

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

завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов 

деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года 

(«Ёлка — это когда зима»).   

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены,  с  одной  стороны,  психологическими  

особенностями  возраста,  с  другой -  его непосредственным  опытом.  Малыш  

знаком  с  предметами  ближайшего  окружения,  их назначением (на  стуле  

сидят, из  чашки пьют и  т. п.),  с назначением некоторых  общественно-

бытовых  зданий (в магазине,  супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

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

о  некоторых  профессиях (врач,  шофёр,  дворник), праздниках (Новый  год,  

день  своего  рождения),  свойствах  воды,  снега,  песка (снег  белый,  

холодный,  вода  тёплая  и  вода  холодная,  лёд  скользкий,  твёрдый;  из  

влажного  песка  можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске,  вкусу  
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некоторые  фрукты  и  овощи,  знает  два-три  вида  птиц,  некоторых  

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его  

устойчивость проявляется  по-разному.  Обычно  малыш  может  заниматься  в  

течение 10-15  мин,  но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается.  

Память  детей 3  лет  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти -  семи  

специально предложенных  ему отдельных  слов, обычно  запоминает не 

больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные  сигналы и  

явления  запоминаются прочно и надолго.   

Мышление  трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-действенным:  

малыш  решает  задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование  по  образцу  и  

т. п.).  В  наглядно-действенных  задачах  ребёнок  учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми  

действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  

первичные умения  ролевого  поведения.  Ребёнок 3-4  лет  способен  подражать  

и  охотно  подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по 

игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще  всего  возникают  по  поводу  

игрушек.  Постепенно (к 4  годам)  ребёнок  начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы  вежливого  общения.  Мальчики  в  игре  более  общительны,  отдают  

предпочтение большим  компаниям,  девочки  предпочитают  тихие,  

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

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

сверстниками  ради участия  в  общей  игре  или  продуктивной  деятельности.  

Для  трёхлетнего  ребёнка  характерна позиция превосходства над товарищами. 

Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную  оценку («Ты  

не  умеешь  играть»).  Однако  ему  всё  ещё  нужны  поддержка  и внимание  

взрослого.  Оптимальным  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  является 
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индивидуальное общение. Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  

сверстниками  является  речь.  Словарь младшего  дошкольника  состоит  в  

основном  из  слов,  обозначающих  предметы  обихода,  игрушки, близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать 

на простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в 

двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает  

использовать  в  речи  сложные  предложения.  В  этом  возрасте  возможны  

дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития 

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

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но  уже  известные  тексты  по-

прежнему  вызывают  интерес.  С  помощью  взрослых  ребёнок называет  

героев,  сопереживает  добрым,  радуется  хорошей  концовке.  Он  с  

удовольствием вместе  со  взрослыми  рассматривает  иллюстрации,  с  

помощью  наводящих  вопросов высказывается  о  персонажах  и  ситуациях,  т.  

е.  соотносит  картинку  и  прочитанный  текст. Ребёнок  начинает «читать»  

сам,  повторяя  за  взрослым  или  договаривая  отдельные  слова, фразы; уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.   

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны  труда (увеличением  количества  осваиваемых  

трудовых  процессов,  улучшением качества  их  выполнения,  освоением  

правильной  последовательности  действий  в  каждом трудовом процессе). 

Маленькие дети преимущественно осваивают  самообслуживание как вид 

труда,  но  способны  при  помощи  и  контроле  взрослого  выполнять  

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение  

изображением  формы  предметов.  Работы схематичны,  детали  отсутствуют - 

трудно  догадаться,  что  изобразил  ребёнок. В  лепке  дети могут  создавать  

изображение  путём  ощупывания,  отрывания  комков,  скатывания  их  между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации - располагать и 

наклеивать готовые изображения  знакомых  предметов,  меняя  сюжеты,  

составлять  узоры  из  растительных  и геометрических  форм,  чередуя  их  по  

цвету  и  величине.  Конструирование  носит процессуальный  характер.  

Ребёнок  может  конструировать  по  образцу  лишь  элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей.   

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  

непосредственный  и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
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образов происходит в синтезе искусств при организации  практической  

деятельности (проиграть  сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.). 

Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребёнок  дифференцирует  

звуковые  свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, 

высоко - низко и пр.). Он может осуществлять  элементарный  музыкальный  

анализ (замечает  изменения  в  звучании  звуков  по высоте,  громкости,  

разницу  в  ритме).  

Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. Поэтому никогда не замеряются целевые ориентиры.  

Единственно важное предназначение педагогической диагностики 

результатов освоения ООП: 

1. это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с 

каким ребенком надо поработать больше, как необходимо 

дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный материал и 

пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход. 

2. оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по 

особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости 

выполнения задания и пр.) 
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Поэтому педагогическая оценка связана только с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Результаты освоения Программы 
 

Области Что должен уметь ребенок к концу года 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

     Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

     Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

     Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх. Способен следить за развитием 

театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

     Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок.  

     Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр-

актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале). 

     Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

     Может помочь накрыть стол к обеду. 

     Соблюдает элементарные правила поведения в центре. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

     Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

«Познавательное 

развитие» 

 

     Формирование элементарных математических 
представлений.  
     Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы 

и т.д.). 

     Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

     Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

     Правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 
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     Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и крутую форму. 

     Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - 

сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска). 

     Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

     Формирование целостной картины мира.  
     Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

     Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

     Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. 

     Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

«Речевое 

развитие» 

 

     Называет слова, обозначающие предмет, выраженные 

именем существительным (кошка, собака, кукла, мяч) и 

отвечающие на вопросы кто это? что это? 

     Обозначает признаки и качества предмета, выраженные 

именем прилагательным (пушистая, круглый, красивая) и 

отвечающие на вопросы какой? какая? 

     Называет действия (глаголы), связанные с движением, 

состоянием, отвечающие на вопросы что делает? что можно 

с ним делать? 

     Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки). 

     Понимает противоположные значения слов (большой - 

маленький, громко - тихо, бежать - стоять). 

     Образовывает наименование животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе, используя 

уменьшительно-ласкательные суффиксы (кот - кошка - 

котенок - котик - котята). 

     Согласовывает имена существительные и имена 

прилагательные в роде и числе (пушистый котенок, 

маленькая кошечка). 

     Составляет простые и сложные предложения по 

картинкам совместно со взрослым. 

     Четко артикулирует звуки  в звукосочетаниях и словах. 

     Отчетливо произносит фразы, используя интонацию 

целого предложения и умение регулировать силу голоса и 

темп речи. 

     Отвечает на вопросы по содержанию картины и 

составлять короткий рассказ совместно со взрослым. 
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     Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

     Пользуется  словами, обозначающими речевой этикет 

(спасибо, пожалуйста, здравствуйте). 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

     Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, 

стихотворения, рассказы. 

     Рассказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

     Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

     Читает наизусть небольшое стихотворение при 

минимальной помощи взрослого. 

     Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, 

радуется созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

Рисование 
     Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; 

цвета, заданные программой; названия народных игрушек 

(матрешка, дымковская игрушка). 

     Умеет изображать отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка 
     Знает свойства пластических материалов (глины, 

пластилина, пластической массы), понимает, какие предметы 

можно из них вылепить. 

     Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывает их прямыми и круговыми движениями 

ладоней; лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация 
     Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; аккуратно использует материалы. 

Конструирование 

     Знает, называет, использует детали строительного материала. 

     Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

     Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 
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детали другими. 

          Различает части постройки по величне (большая — 

маленькая, длинная — короткая, высокая — низкая, узкая — 

широкая). 

     Слушает музыкальное произведение до конца, узнавать 

знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

     Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

     Умеет петь, не отставая и не опережая друг друга. 

     Выполняет танцевальные движения:  умеет кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

      Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

«Физическое 

развитие» 

     Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направление. 

     Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

     Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

     Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

     Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

     Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 

1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

     Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

     Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, умывания. 

 
В соответствии с п. 3. ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 3.2.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в центре  2 раза в год 

(сентябрь, март)  проводится педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка, где используется диагностическая  методика Ю.В.Карповой ( 

Ю.В.Карпова «Педагогическая  диагностика  индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет»,М. «Вента –Граф»,2015 г.). 
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Данная диагностическая методика позволяет оценить уровень 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития ребенка в оптимально короткие сроки 

путем использования методов, обеспечивающих объективность и точность 

получаемых данных. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Пояснительная записка 
В настоящее время из-за ухудшения окружающей среды возникла 

необходимость в повышении грамотности каждого человека независимо от 

возраста и профессию человечество должно позаботиться о сохранении 

природной среды, естественной для обитания и выживания.  Именно 

дошкольный возраст является базой для формирования основ мировоззрения и 

представляет широкие возможности для экологического воспитания, ребенок 
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познает мир с открытой душой и сердцем. Именно в этом возрасте 

накапливаются яркие, образные эмоциональные впечатления, первые 

природоведческие представления, закладывается фундамент правильного 

отношения к окружающему миру и ценностей ориентации в нем.как писал 

А.В.Луначевский «Маленького ребенка можно лепить, старшего приходится 

уже гнуть, взрослого ломать». Любовь к природе, сознательное, бережное и 

заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с 

раннего детства в семье и детском саде. 

Экологическое воспитание дошкольника должен осуществлять педагог, который 

сам владеет знаниями в области экологии, сам любит природу и заботится о 

ней. Он преподносит  комплекс экологических знаний в доступной, 

увлекательной форме на основе принципа развивающего обучения и 

направленного на развитие личности ребенка. Учитывает интерес и возрастные 

особенности. 

Цели и задачи реализации вариативной 
(учрежденческой) части Программы 

Цель экологического воспитания: формирование человека нового типа с 

новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей"' среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. 

Задачи: 

•  формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 

•  развитие познавательного интереса к миру природы; 

• формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения; 

•  воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

развитие чувства эмпатии к объектам природы; 

• формирование умений и навыков  наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 

• формирование первоначальной системы ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, 

самоценность и многообразие-значений природы, ценность общения с 

природой); 

•  освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в 

повседневной жизни; 

•  формирование умения и желания сохранять природу и при 
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необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении; 

•  формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 

Характеристика особенностей развития детей в экологическом 
направлении развития 

Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка возраста 3-4 лет 

является конкретный образ предмета, действия с ним. Слова должны следовать 

за ними - тогда ситуация в целом становится понятной малышу, усваивается 

им. Отсюда следует, что ведущими видами деятельности в экологическом 

воспитании младших дошкольников являются неоднократно повторяющееся 

сенсорное обследование предметов, объектов природы и практическое 

манипулирование с ними. Все, что можно дать детям в руки, предлагается им 

для обследования, в которое воспитатель включает как можно больше органов 

чувств. Дети берут в руки натуральные овощи, фрукты, гладят и осматривают 

их, жмут, нюхают, пробуют, слушают, как они скрипят или шуршат, т.е. 

обследуют их всеми сенсорными способами. Каждое ощущение воспитатель 

обозначает словом, просит детей повторять за ним. 

Важную роль в познании малышами объемов природы играют 

практические моделирующие действия, когда воспитатель изображает руками 

форму, размер, высоту или длину объектов природы: «рисует» в воздухе 

круглый помидор, яблоко, длинную морковку, большой круглый арбуз или 

кочан капусты. Просит детей руками сделать то же самое - движения и 

действия подкрепляют то, что видят глаза и что обозначено словом. 

Воспитатель осторожно вводит игру как метод экологического 

воспитания. В этом возрасте сюжетная игра только начинается, она еще не 

является ведущей деятельностью, поэтому для педагога стоит задача отобрать 

для игровых образовательных ситуаций простые и xopoшо знакомые образы, 

игровые действия и слова, через которые будет выражено экологическое 

содержание. Лучше всего для этой цели подходят образы сказок «Курочка 

Ряба», «Редка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка». 

С самого начала года воспитатель во второй младшей группе 

многократно рассказывает и разыгрывает с куклами би-ба-бо сказки, начиная с 

«Репки». Дед, который вырастил в своем огороде хорошую репку, «приходит» 

на занятия с «фруктово-овощной» тематикой (в его огороде растет не только 

репа, а в саду растут яблоки и разные ягоды), знакомит детей с самыми 

разными плодами, участвует в их обследовании, дает попробовать. 

Тему домашних животных легко представить с помощью Бабы и Деда из 

«Курочки Рябы», которые «приходят» на занятия, рассказывают о домашних 
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животных, доказывают, как они их кормят травой, сеном, поят водой. 

Воспитатель дает возможность детям на правах помощников поучаствовать в 

этих операциях - они кормят сеном игрушечных (или изображенных на 

картине) коров и коз, пасут их, строят для них сараи, сами подражают их 

действиям и звукам. Такая игра позволяет малышам познавать сельскую 

действительность, развивает их игровые умения, воображение, закрепляет 

знание сказок. 

С целью развития у детей данного возраста любознательности, 

познавательных интересов воспитатель организует в повседневной жизни 

разнообразные циклы наблюдений (за погодными явлениями, аквариумной 

рыбой, декоративной птицей, елью на участке в зимнее время, зимующими 

птицами, осенними цветущими растениями, весенними первоцветами). Каждый 

из циклов наблюдений позволяет малышам также получить первые конкретные 

знания об этих объектах природы. 

Организовывается совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке 

природы по уходу за обитателями, которая приобщает детей данного возраста к 

трудовым операциям и пониманию их значения для живых существ. 

Планируемые результаты освоения Программы  
 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Имеет представления о растениях и животных. Знает домашних животных 

и их детенышей, особенности их поведения и питания, ухода за ними 

человеком. 

Знает обитателей уголка природы. 

Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц). Умеет 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, воробей), 

различает их по окраске, размеру, называет их. Выделяет отдельные действия 

птиц. Под руководством взрослого зимой подкармливает птиц. 

Имеет представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

Отличает по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды, называет их. 

Знает некоторые растения данной местности: деревья, цветущие 

травянистые растения (одуванчик, мать-и-мачеха). Знает 2-3 вида комнатных 

растений (фикус, бальзамин, герань). 

Имеет представления о том, что для роста растений нужны земля, вода, 

воздух, тепло, свет. 

Знает характерные особенности следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят, в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Имеет представления о. свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), 
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снега (холодный, белый, от тепла - тает). Имеет представления о том, что 

нужно беречь, экономить .воду. 

Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Сформировано умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знает и соблюдает правила поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Под руководством взрослого умеет вести календарь природы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Замечает изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Имеет представления о том, что осенью собирают урожай овощей и. 

фруктов. 

Различает по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называет их. 

Зима. Имеет представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Систематически 

наблюдает за снегом, отмечает его свойства (белый, холодный, покрывает всю 

землю, от него становится чисто и светло). 

Наблюдает за птицами, прилетающими на участок, подкармливает их.' 

Замечает красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т. д.' 

Весна. Знает о характерных особенностях весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Имеет представления о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегчённую. 

Лето. Имеет представления детей о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах и т. п. 

Знает о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

В соответствии с п.З.ст.28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации, п.3.2.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в центре  саду 2 раза в 

год (сентябрь, март) проводится педагогическая диагностика экологической 

воспитанности детей дошкольного возраста, где используется 

диагностическая методика С.Н.Николаевой (С.Н.Николаева «Методика 

экологического воспитания дошкольников», М., «Академия», 1999). Данная 
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диагностическая методика направлена на выявление у детей двух 

компонентов - экологические знания и отношение. На основе результатов 

диагностики педагоги корректируют свою деятельность, планируют 

следующие этапы в экологическом воспитании дошкольников, в работе с их 

родителями, учитывают индивидуальные особенности в развитии детей. 
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Описание образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность учреждения по реализации Основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве , 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры ; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость ; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма , развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала , включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». (ФГОС ДО п. 2.6.) 

 

Основные направления  

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
социальных ролей 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Трудовое воспитание 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Основные цели и задачи Программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Закреплять навыки организованного поведения в центре, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь).  

 
Ребенок в семье и сообществе 
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Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

 

Семья.  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

 

Центр.  

Формировать у детей положительное отношение к учреждению. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для центра. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке центра.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам центра 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
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после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

 

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке центра. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 
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Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом.  

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе , 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных  
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

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

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
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умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 

 

 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного».  
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе вза-

имного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров ; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
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пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб-

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с по-

мощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели-

чиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз-

личных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия пред-

метов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не 

тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. 

д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.  

 

Ознакомление с миром природы 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный -лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 
Осень. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 



39 

 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей  

на грядки. 

Лето. 
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 
 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО п. 2.6.) 

 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической 
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форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка -блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  
Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
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предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область 
«Художественно – эстетическое развитие» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи  

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

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

аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;  
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
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произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д. 

Изобразительная деятельность 
 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружаю-

щих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей  
о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать  
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить 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. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, пони-

мать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию 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). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 



47 

 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать 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 т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  
Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
 
 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
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Основные цели и задачи 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осоз-

навать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 
 

Физическая культура 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движе-

нии, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе  
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе центра осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 
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любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

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 
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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 центра 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 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 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. 
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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 

центре, 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 центра; 

 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 
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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 центр к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование.  

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
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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 центре 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. 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

•  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

•  рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

•  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

•  поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

•  помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

•  способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

•  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

•  не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

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

•  уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

•  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

•  всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфически 
их образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

•  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

•  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

•  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

•  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

•  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

•  создает развивающую предметно-дространственную среду; 

•  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

•  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 
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развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения 

со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него 

радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с 

ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, 

строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые . 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно 

пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 
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расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи:значительно увеличивается запас слов, совершенствуется - 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными 

предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого 

развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, 

беглость речи, понимание и запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 

негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью 

(построить домик для собачки . - собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы - куклу угощаем бубликами). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает * практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. 

В 4 года дети способны представить ход практического действия, но 

все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. 

В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра - любимая деятельность младших дошкольников. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. 

Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в центре. 

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в центре. Младший дошкольник 
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особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он 

стремится получить эмоциональную оценку взрослого - одобрение, похвалу, 

ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь 

воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком - 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель 

передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 

общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается 

общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному 

выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся 

ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей 

отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного 

внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои 
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чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности' 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться 

комплексности, взаимосвязи образовательных областей. К примеру, 

развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» 

используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, 

помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения 

других задач: 

•  обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, 

какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 

•  освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 

маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию 

куклы только яблочки определенного размера и формы и т. п.; 

•  отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для 

куклы Маши»; 

•  освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

•  развития детской речи, знакомства с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с 

детьми в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в 

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение 

недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 
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наблюдений и разговоров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Специфика национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
Вариативная часть программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

-  выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

-  сложившиеся традиции центра «Искра».  

Национально-культурные условия. 

При организации образовательного процесса в центре учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. 

Преобладающее большинство воспитанников центра по национальности 

русские. Однако, наличие в составе детского коллектива других 

национальностей (татар, армян, таджиков) создает благоприятные возможности 

для интернационального, гражданского воспитания в центре, ознакомления 
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дошкольников с бытом, традициями и обычаями своего и других народов, 

воспитания толерантности и дружественных чувств по отношению к 

сверстникам другой национальности.  

Систематическая работа с детьми по данному направлению способствует 

созданию этнокультурной среды и принятию детьми мира во всем его 

многообразии. Учитывая многонациональный состав воспитанников, педагоги 

нашего учреждения проводят недели национальной культуры, организуют 

игры разных народов, в группах имеются элементы костюмов, работает 

передвижная выставка творчества народов России. Стимулируется желание 

ребенка познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения народного декоративного творчества). 

Важной задачей остается воспитание уважительного отношения 

дошкольника ж культуре других народов. Педагоги нашего учреждения очень 

внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. 

Климатические 

При проектировании содержания Образовательной программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. 

Учитывая особенности климата Самарской области наше 

образовательное учреждение разработало режим на холодный и теплый период 

года. Под влиянием экологических факторов, изменяющихся при смене времен 

года, происходит сезонное развитие живой природы. Такие процессы 

наблюдаются как у животных, так и у растений. Но происходит это не 

изолированно, а в тесной взаимосвязи с явлениями, происходящими в неживой 

природе. Все это дает возможность проводить работу с детьми по 

экологическому воспитанию. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных 

группах внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенности нашего 

региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз - на свежем воздухе.  

Социальные 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 
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центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов центра, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 

эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем центре строятся 

с учетом интересов детей  и педагогов. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и 

их дифференциация позволили спланировать и организовать совместную 

работу центра  с общественными и социальными институтами, имеющими 

свои интересы в образовательной сфере. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между центром и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг 

и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих 

ценностей, формирования базиса личностной культуры мы установили тесные 

связи  с детской  библиотекой. Данное учреждение в своем пространстве 

совмещает различные временные связи, нравственные, художественные и 

эстетические ценности. Тесное взаимодействие работников библиотеки и 

воспитателей дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного 

педагогического результата. 

Совместная деятельность с ГКУ СО «Сызранский городской центр «Семья» 

направлена на защиты прав несовершеннолетних, укрепления института семьи, 

популяризации семейных ценностей, ответственного родительства, 

профилактике негативных явлений среди подростков и молодежи. 

Сотрудничество нашего учреждения с ГБОУ для детей, нуждающихся в 

психологической и медико-социальной помощи позволяет организовать 

совместную деятельность по созданию благоприятных условий для воспитания 

и бучения детей, имеющих особые образовательные потребности. 
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Направление, выбранное с учетом парциальной программы 
 

В учреждении парциальные программы реализуются через бесплатные 

образовательные услуги. По желанию самих детей проводятся кружки 

различной направленности: художественно-эстетической и социально-

педагогической. Занятия в кружках проводятся во 2 половину дня не более 20-

25 минут. 

 

Содержание используемых парциальных программ 

•  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева 

О.Л., Маханева М.Д. Изд. «Детство - Пресс», 2008 г., 

•  И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. Творческий центр сфера», М., 2011 г., 

•  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Изд. АСТ-ЛТД, М, 1998 г. соответствует 

ФГОС ДО, 

 

 Сложившиеся традиции Организации 

 

В Организации традиционно сложилось: 

•  организация праздников: День знаний, День матери, Праздник 

Осени, Новый год, Праздник пап, Мамин Праздник, День Победы, 

Праздник «Здравствуй, лето!» Праздник Нептуна, День аиста; 

•  ежеквартально празднование дней рождения детей, организация 

музыкальных и спортивных развлечений; 

Образовательная деятельность разных видов и культурные практики 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений реализуются в рамках комплексно-

тематического планирования. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММ 
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Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания 

 

 

Здание центра «Искра» построено по типовому проекту детские  ясли -сад 

на 140 мест и сдано в эксплуатацию в 1989 году.  Расположено в лесном 

массиве. Оно двухэтажное, светлое, имеет все виды благоустройства: 

электроосвещение, система центрального отопления, водопровод, 

канализацию, вентиляцию. Все эксплуатационное оборудование центра  

находится в исправном, удовлетворительном состоянии. 

В учреждении для полноценного физического, психического развития 

детей, их обучения, оздоровления функционируют: 

-   групповых помещений; 

-  музыкальный  зал; 

-  медицинский блок; 

-  пищеблок; 

-  прачечная. 

Предметно-развивающая среда в центре способствует развитию ребенка 

по всем направлениям. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, 

полом детей, оборудованием для групповой и продуктивной деятельности. При 

планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 

мыслительную и свободную, самостоятельную речевую деятельность детей. 

Спроектированная таким образом предметно- развивающая среда группы даёт 

ребёнку новые средства и способы познания и преобразования мира, 

побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем самым 

формируется познавательная и речевая активность детей. 

Для осуществления образовательного процесса в организации имеются 

технические средства обучения: телевизоры, DVD - проигрыватели, 

компьютеры, ноутбук, принтер, интерактивная доска, имеется доступ к сети 

интернет. 

Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Группы 

оснащены современной и удобной детской мебелью, разнообразным игровым 

оборудованием и дидактическим материалом. В комнатах для сна 

расположены стационарные кровати. 

Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором 

размещены: веранда, песочница, малые игровые и спортивные постройки. 

Имеющиеся клумбы и цветники закреплены за группами, где воспитатели 

совместно с детьми высаживают разные виды цветов, обеспечивающих 

непрерывное цветение клумб, начиная с ранней весны до поздней осени. По 

периметру территории растут деревья и кустарники. Территория огорожена 
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забором, который находится в удовлетворительном состоянии.
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Режим дня 

Одно из ведущих мест в учреждении принадлежит режиму дня. Под 

режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

•  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

•  решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был 

стабильным, повторяющимся. С ребёнком, который привык к определённому 

порядку, значительно легче взаимодействовать. Он более уравновешен и чётко 

представляет себе последовательность занятий и смену деятельности в течение 

дня, что позволяет ему заранее настраиваться на следующее занятие. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня, который соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в центре комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Ниже представлена примерная организация режима дня с расчетом на 

круглосуточное  пребывание ребенка в центре. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для воспитанников дошкольного возраста 

Режимные моменты Время суток 

Подъем 7.30 

Утренняя гимнастика 7.30-7.45 

Утренние гигиенические 

процедуры 

7.45-8.15 

Завтрак 8.15-8.35 

Самостоятельный игры, 

свободное время, посильный труд 

в быту 

8.35-9.00 

Занятия 9.00 -10.50 (с перерывами) 

2-й завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.00 

Гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Игры, занятия по интересам 12.15-13.00 

Обед 13.00-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Музыкальные занятия, занятия с 

логопедом 

17.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Спокойные игры, занятия по 

интересам, чтение, общественно--

полезный труд 

19.00-20.20 

Вечерние гигиенические 

процедуры 

20.20-20.40 

2 -й ужин 20.40-21.00 

Ночной сон 21.00-07.30 
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Организация питания 

В учреждении для детей организуется 6 разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед,  

полдник, ужин, второй ужин. Питание организовано в соответствии с примерным 

двухсезонным десятидневным меню, утвержденным руководителем  организации с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

Контроль ' за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником 

с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд - соответствует выходу блюд, 

указанному в меню-раскладке. 

Питание детей организуется в помещении групповой комнате. В процессе организации 

питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

•  мыть руки перед едой; 

•  класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

•  рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

•  после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками (в зависимости от возраста 

детей). На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника учреждения. 

Для правильной организации питания большое значение имеет обстановка, в которой 

дети принимают пищу. Процесс кормления должен проходить спокойно, в уютной, 

доброжелательной обстановке. Это способствует выработке у детей положительного 

отношения к процессу приема пищи. 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в центре информируют 

об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой возрастной группе. В 

ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции. В выходные и 

праздничные дни, во время летних отпусков родителям рекомендуется придерживаться режима 

питания, принятого в ДОУ. 
л 
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Организация сна 

Сон, восстанавливая работоспособность организма, имеет большое 

значение для сохранения здоровья. Особенно важен нормальный сон для 

маленьких детей. Ребенок дошкольного возраста много играет, двигается, 

быстро утомляется. Для восстановления работоспособности нервных клеток 

и затраченной энергии, а также для роста и развития ему необходим 

правильно организованный, достаточно продолжительный сон. 

Необходимо с первых дней пребывания в центре выработать у детей 

положительное отношение к сну. Необходимо создавать условия для 

полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Укладывание детей спать в строго определенные часы вырабатывает у 

них привычку к быстрому засыпанию. Воспитатель, прежде всего, помогает 

подготовиться ко сну детям слабым, которые особенно нуждаются в 

дневном отдыхе. Малыши ложатся в кровать на правый или левый бок (как 

им удобно). Но не следует разрешать им ложиться на живот, съеживаться, 

подбирая колени, так как неправильное положение затрудняет 

кровообращение, дыхание и влияет на формирование осанки. Воспитатель 

следит за тем, чтобы руки у детей были поверх одеяла. В течение всего 

периода сна он находится в спальне и наблюдает за детьми. Иногда одному 

нужно поправить одеяло, другого одеть, третьему исправить позу и т. д. 

Малыши, которые засыпают позже, могут при отсутствии взрослых 

разбудить других детей 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые 

засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают 

в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 

В режиме дня детского сада предусматриваются две прогулки: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 
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индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

Во время прогулки в полной мере должны реализовываться 

воспитательно-образовательные задачи. 

•  Оздоровление детей. 

•  Физическое развитие. 

•  Развитие самостоятельности. 

•  Расширение кругозора. 

• Ознакомление с окружающим миром. 

•  Воспитание эстетических чувств, культуры поведения. 

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают 

осуществлять задачи всестороннего развития детей. 

Прогулка включает: наблюдение в природе, подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности, 2-3 игры малой и средней подвижности, игры на 

выбор детей, труд в природе и в быту, индивидуальную работу по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми, самостоятельную игровую деятельность. 

При планировании прогулки воспитатель должен учитывать множество 

разнообразных факторов: погодные условия, возраст и контингент детей, 

наличие инвентаря и соответствующего оборудования, предыдущие занятия 

в группе и многое другое. 

В зависимости от погодных условий - изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на непосредственно-образовательной деятельности, 

требующей больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Прогулки будут радостными, интересными, познавательными и 

достигнут цели при условии, если воспитатель сумеет заинтересовать и 

обогатить знания детей. Дошкольники с огромным интересом смотрят на 

окружающий их мир, но видят далеко не все, иногда даже не замечают 

главного. А если настоящий воспитатель, который удивляется вместе с 

ними, учит не только смотреть, но и видеть, дети захотят узнать больше. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 
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На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают 

обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные 

умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный 

тонус. 

Обращая внимание на каждого ребенка, воспитатель постоянно должен 

держать в поле зрения всех детей: вовремя предотвратить возникающий 

конфликт, похвалить тех, кто по собственной инициативе навел порядок на 

участке. Так создаются хорошие условия для всестороннего развития и 

воспитания детей на прогулке. 

Время, отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки и экскурсии, на которых дети наблюдают за общественной 

жизнью и явлениями природы за пределами участка. На целевых прогулках 

и экскурсиях воспитанники получают много непосредственных впечатлений 

об окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и 

представления, развивается наблюдательность и любознательность. 

При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок и экскурсий, их место, время проведения 

должны быть спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы.  

 4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения 

инструктажа, издания приказа по учреждению и ознакомления с ним 

воспитателя, записи в журнале  «Журнал учета целевых прогулок» 

        5. Длительность экскурсии должна быть согласно возрасту детей. 

Организация непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

относится к учению как самостоятельному занятию (непосредственно-

образовательной деятельности). Усвоение знаний в дошкольном возрасте 

происходит непреднамеренно в процессе игры, практической деятельности 

и общения со взрослыми. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 
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лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной 

деятельности. 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и 'их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2.  Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам действующего СанПиН, а 

время использовано полноценно. Большое значение имеет начало 

НОД, организация детского внимания. 

3.  Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

(воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методиками 

развития детей, знать возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей своей группы). 

4.  Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с 

детьми. 

5.  Использование разнообразных форм организации детей 

(индивидуальный, подгрупповой, групповой). 

6.  Обязательное проведение физкультминутки в середине 

непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в - зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных процессов) является примерным, 

дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
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реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается ранее рассчитанный объем времени, включающий 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности и режимных моментов 

Общие требования к проведению групповых организованных 

организационных форм: 

1)  Соблюдение гигиенических требований (помещение должно 

быть проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2) Длительность занятия (непосредственно-образовательной 

деятельности) должна соответствовать установленным нормам, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия 

(непосредственно-образовательной деятельности), организация детского 

внимания. 

3) Подготовка к занятию (непосредственно-образовательной 

деятельности) - воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей своей группы. 

4) Использование игровых • методов и приемов обучения в работе с 

детьми. 

5) Использование разнообразных форм организации детей 

(индивидуальный, подгрупповой, групповой). 

Организация санитарного режима 

Все помещения организации должны содержаться в образцовом порядке 

и чистоте. Уборка всех помещений должна проводиться ежедневно 

обязательно влажным способом с применением моющих средств при 

открытых окнах и фрамугах. Полы следует мыть не менее двух раз в день, 

при этом один раз с обязательным отодвиганием мебели; мебель, радиаторы, 

подоконники протираются влажной тряпкой; детские шкафчики для одежды 

- ежедневно протираются и один раз в неделю моются. Генеральная уборка 

всех помещений должна проводиться ежемесячно и по эпидпоказаниям: 

мытье полов, осветительной арматуры, окон, дверей, стен с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 

В комнате для музыкальных и гимнастических занятий уборка должна 
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проводиться после каждого занятия. 

Вновь приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед 

поступлением в групповые должны мыться в течение 15 мин. проточной 

водой (температура 37 град.) с мылом и затем высушиваться на воздухе. В 

дальнейшем игрушки в 1 группе раннего возраста должны мыться два раза в 

день горячей водой, щеткой, мылом или 2% раствором питьевой соды, в 

специально предназначенных для этого (промаркированных) тазах; затем - 

промываться проточной водой (температура 37 град.С) и высушиваться. 

Игрушки для детей дошкольного возраста должны мыться ежедневно в 

конце дня. Кукольная одежда стирается и проглаживается по мере 

загрязнения. 

В организованные детские коллективы запрещается приобретение для 

детей до 3-х летнего возраста и для изоляторов мягконабивных и ворсовых 

игрушек. Эти игрушки рекомендуются в качестве дидактических пособий 

для детей старшего возраста. Мягконабивные игрушки ежедневно в конце 

дня должны дезинфицироваться бактерицидными лампами в течение 30 

мин., установленными на расстоянии 25 см от игрушек. Ворсованные 

игрушки должны обрабатываться согласно инструкции завода-изготовителя. 

Все белье должно быть промаркировано. Постельное белье маркируют у 

ножного края. Необходимо иметь 3 комплекта белья и 2 смены 

наматрасников. 

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, 

но не реже 1 раза в неделю. Чистое белье доставляется в мешках и хранится 

в шкафах. ПосТельные принадлежности: матрацы, подушки, одеяла, 

спальные мешки следует проветривать непосредственно в спальнях при 

опфьпых окнах во время каждой генеральной' уборки, периодически 

выносить на воздух. Раз в год постельные принадлежности должны 

подвергаться химической чистке. 

Ковры должны ежедневно очищаться пылесосом, периодически 

выколачиваться и протираться влажной щеткой, в один раз в год 

подвергаться сухой химической чистке. 

Одностороннее проветривание осуществляется в присутствии детей. В 

теплое время года рекомендуется непрерывная аэрация помещений, в 

холодное допускается кратковременное снижение температуры воздуха до 

18 град.С для старших и до 19 град.С для младших дошкольников. 

В помещениях спален сквозное проветривание должно проводиться в 

отсутствие детей. В холодное время года '"фрамуги, форточки следует 

закрывать за 30 мин. до сна детей; открывать во время сна с одной стороны 

и закрывать за 30 мин. до подъема. В теплое время года дневной сон 

проводится при открытых окнах, избегая сквозняка. Контроль за 
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температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра, 

прикрепленного на внутренней стене на высоте 0,8-1,2 м в зависимости от 

роста детей. 

Организация самостоятельной деятельности 
воспитанников как компонента образовательного 

процесса 

Одной из главных форм в процессе образования и воспитания детей в 

центре является самостоятельная деятельность детей. Как известно, 

стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а иногда и раньше 

в зависимости от условий жизни, типа взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, индивидуальных особенностей детей. 

Психологические исследования показывают, что к концу старшего 

дошкольного возраста дети могут достичь определенного уровня развития 

самостоятельности в разных видах деятельности: "познании, в обучении, 

предметной деятельности и др. Развитие самостоятельности у детей в 

разных видах деятельности осуществляется в условиях общения со 

взрослыми. 

Опираясь на природную любознательность ребёнка, стремление к 

самостоятельности («Я сам») можно помочь ему в открытии мира через 

развитие личностных качеств. В психологической литературе этой проблеме 

уделяется много внимания, как в плане теоретического обоснования, так и 

практических разработок. 

В научной педагогической литературе существуют разные точки 

зрения на определение понятия «самостоятельность»: 

•  это умение не поддаваться влиянию различных факторов, действовать 

на основе своих взглядов и убеждений; 

•  это общая характеристика регуляции (управление) личностью своей 

деятельности, отношений и поведения; 

•  это постепенно развивающееся качество, высокая степень которого 

характеризуется стремлением к решению задач деятельности без 

помощи со стороны других людей, умением поставить цель 

деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать 

задуманное и получить результат, адекватный поставленный цели, а 

так же способствовать к проявлению инициативы и творчества в 

решении возникающих задач. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

•  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
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педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

•  организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

ДР) 

Воспитатель должен создать разнообразную игровую среду (речь идёт 

о предметно - развивающей среде), которая должна обеспечивать ребенку 

познавательную активность, должна соответствовать его интересам и иметь 

развивающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая 

обязательной совместной деятельности. 

Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях 

конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при 

необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

Предметно - развивающая среда должна организовываться таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым 

делом. Такая среда должна отвечать индивидуальным и возрастным 

особенностям детей, их ведущему виду деятельности - игре. 

Именно моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию 

способствует развитию творческих способностей, будит фантазию, 

активность действий, учит общению, яркому выражению своих чувств. 

Игра в центре должна организовываться, во-первых, как совместная 

игра воспитателя с детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и 

одновременно как носитель специфического «языка» игры. Естественное 

эмоциональное поведение воспитателя, принимающего любые детские 

замыслы, гарантирует свободу и непринуждённость, удовольствие ребёнка 

от игры, способствует возникновению у детей стремления самим овладеть 

игровыми способами. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра должна 

сохраняться как свободная самостоятельная деятельность детей, где они 

используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 

взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается в известной мере 

независимый от взрослых мир детства. 

Наряду с игрой немалое место в жизни ребёнка занимает свободная 

продуктивная деятельность детей (конструктивная, изобразительная и т.д.) 

Так же как и в игре, здесь обогащаются возможности развития ребёнка. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный: 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети, 
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должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Педагог может заранее спланировать самостоятельную деятельность 

детей с учетом актуальной на данный день'('или неделю) темы, 

поставленных целей и задач образовательной работы в режиме дня, т.е 

должен быть реализован принцип комплексно - тематического построения 

образовательного процесса в учреждении. Педагог «отталкивается» от этой 

темы при организации самостоятельной деятельности детей. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организация оздоровительной деятельности 
воспитанников 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - 
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рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх 

и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации; самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную об-разовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2–3года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкульт

урные  

занятия 

а) в 

помеще- 

нии 

2 раза  

в неделю 

15–20 

2 раза  

в неделю 

15–20 

2 раза  

в неделю 

20 –25 

2 раза  

в неделю 

25-30 

2 раза  

в неделю 

30–35 

б) на 

улице 

- 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20 –25 

1 раз 

в неделю 

25-30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкульт

урно-

оздоро-

вительная  

работа в 

режиме  

дня 

а) 

утренняя  

гимнасти

ка  

 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно  

6–8 

 

Ежедневн

о 

8–10 

 

Ежедневно 

10–12 

 

б) 

подвижн

ые  

и 

спортивн

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

10–15 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

20 –25 

Ежедневн

о  

2 раза  

(утром  

и 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 
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ые  

игры и 

упраж- 

нения на 

про- 

гулке 

вечером) 

25-30 

в) 

физкуль- 

тминутки  

(в 

середине  

статическ

ого  

занятия) 

- 3–5 еже- 

дневно в  

зависимост

и от вида и  

содержа-

ния  

занятий 

3–5 еже- 

дневно в  

зависимос

ти от вида 

и  

содержа-

ния  

занятий 

3–5 еже- 

дневно в  

зависимо

с- 

ти от 

вида и  

содержан

ия  

занятий 

3–5 еже- 

дневно в  

зависимос- 

ти от вида и  

содержания  

занятий 

Активны

й  

отдых 

а) 

физкуль-

турный 

досуг 

1 раз  

в месяц 

15 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

30 - 45 

1 раз  

в месяц 

40 

б) 

физкуль-

турный 

праздник 

- - 2 раза в 

год  

до 45 мин. 

 

2 раза в 

год  

до 60 

мин. 

 

2 раза в год  

до 60 мин. 

 

в) день  

здоровья 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

Самостоя

-тельная  

двигатель

-ная 

деятель-

ность 

а) 

самостоя- 

тельное 

ис- 

пользова

ние  

физкульт

урного и 

спортив- 

но-

игрового  

оборудов

ания 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневно 

б) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн Ежедневно 
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самостоя- 

тельные 

под- 

вижные и 

спортивн

ые игры 

о 

 
 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный - и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание збукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 
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успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную 

среду как часть образовательной среды, представленную специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.  

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но 

и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении центра большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы центра - это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 
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психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей (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); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей. 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 
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 Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при это 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

         хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать центр. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной орга-

низации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 
Развивающее пространство для малышей от 1 года 6 месяцев до 3 лет в 

первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям 

и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 

перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из 

натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны 

быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 

каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 
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пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 

коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 

поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок 

может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. 

Маленькие дети - это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в центре организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 

деятельности.  



88 
 

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить 

новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С 

учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2-

3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. 

Внесение в группу 2-3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей 

и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек - вкладышей, пирамидок, шнуровок - нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 
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помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать 

внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не 

реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок 

и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 

элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе 

позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа 

на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 
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пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь 

с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес 

и влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 

группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной работы 

 

 

1. Н.А.Рыжова. «Наш - дом природа». М., «Академия», 1998 
Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с 

разнообразием и богатством природного мира, содействует развитию 

начальных естественно - научных представлений и экологических понятий. 
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Разработана в целях образования детей старшего дошкольного возраста. 

Обеспечивает преемственность с обучением в начальной школе по курсам 

«Окружающий мир» и «Природа».  

Основные цели - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально 

активной личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу, бережно относиться к ним. Особенность программы заключается в 

формировании у ребенка целостного взгляда на природу и место человека в 

ней, экологически грамотного и безопасного поведения. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 
 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева 
Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Изд. АСТ-ЛТД, М, 1998 

Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе 

проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 
3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Изд. «Детство – Пресс», 2008. 
Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской 

народной культуре. Основная цель - способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского 

народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. Параллельно в 

программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую 
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основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о 

том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям.  

Программа рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает 

перспективное и календарное планирование. Предлагает новые 

организационно-методические формы работы; содержит информационные 

материалы из различных литературных, исторических, этнографических, 

искусствоведческих и других источников. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

4. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 лет. Творческий центр «Сфера», М., 2011. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и раз-

вития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» представляет оригинальный вариант 

проектирования образовательной области «Художественное творчество».  

В книге раскрыты научная концепция и педагогическая модель худо-

жественного образования, нацеленные на формирование у детей эсте-

тического отношения к окружающему миру; описаны психолого-педа-

гогические и культурные условия реализации модели в системе совре-

менного дошкольного образования; самостоятельная художественная 

деятельность рассматривается с позиций педагогической ценности как 

интегрированный показатель, а «картина мира» - как интегрированный 

результат формирования эстетического отношения к миру. Предложена 

система календарно-тематического планирования содержания изобра-

зительной деятельности во всех возрастных группах ДОУ. 

 

5. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 
центре» О.С. Ушаковой М.: ТЦ Сфера, 2002. 

В предлагаемой программе раскрываются основные направления 

речевой работы с детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), 

приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы 

над разными сторонами речевого развития ребенка.  

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, 

лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи 

— развитие связной речи. Основным принципом разработанной системы 

является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном 

этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип 

преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 
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концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой 

культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие 

связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку от группы 

к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

Одобрено Федеральным экспертным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ.  
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