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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 

25.11.2022г. № 1028г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской   Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки   РФ от 07.06.2013 г. № ИР    – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

 Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 г. № 65-23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказ МО РО № 2090 от 17.10.2000 г. «О введении максимальной нагрузки обучающихся и воспитанников дошкольных образова-

тельных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей Ростовской области»; 

 Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утвержденные Указом Президента РФ от 09.11.2022г. № 809.: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028); 

- c основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР ДС №15. 
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Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части основной образовательной программы ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа является основой для преемственности образования детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

Цель рабочей программы - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи рабочей программы: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы 

ДО; 

- приобщение детей5-6 лет к базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступ-

ков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенно-

стей развития детей 5-6 лет; 

- создание условий для равного доступа к образованию для детей 5-6 лет с учётом разнообразия образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок ста-

новится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих уча-

стие в воспитании детей 6-7 лет, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество с семьей; 
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7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспитания и развития в целостный образовательный 

процесс в интересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к 

каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе признания уни-

кальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательной организации в вос-

питании и развитии личности ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей раз-

вития детей 3-4 лет  

При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; социо-

культурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей. 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых 

двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопле-

ния представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, воображение. Продолжается 

формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцеп-

тивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - куль-

турно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм пред-

метов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 
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Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями познавательной сфе-

ры, наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений 

между людьми (мама- дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением 

быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой деятельно-

сти, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила 

общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где централь-

ным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, наруше-

ние логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, конструи-

рования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формиро-

ваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно фор-

мируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать дей-

ствия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в ран-

нем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. 

При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, 

по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий пред-

восхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осо-

знании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижения-

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

Социальный паспорт группы 

Итого на 01.09.2023 г.: 

Наполняемость группы: 

нормативная -   30     чел. 

фактическая -    32     чел. 

Распределение по полу: 

мальчиков - 19      чел. 

девочек -         13 чел. 
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Социальный паспорт семей обучающихся 

№ 

п/п 

Информация  Кол-во % 

1 Списочный состав обучающихся 32  

2 Количество семей:   

 имеющих 1 ребенка 13  

 имеющих 2 детей 16  

 имеющих 3 детей 4  

3 Социальная структура семей:   

 полных семей 28  

 неполных семей 6  

4 Образовательный уровень родителей   

 среднее общее образование   

 cреднее профессиональное образование   

 высшее профессиональное образование   

Целевые группы обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения (для организации коррекционно-развивающей работы) 
№ 

п/п 

Целевая группа Кол-во 

1 Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития  

2 Обучающиеся с особыми образовательными потребностями:  

2.1 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского за-

ключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющие дети) 

 

2.2 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адап-

тации 

 

 

2.3 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адап-

тации 

 

 

2.4 одаренные обучающиеся  

3 Дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке 

 

 

4 Дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке 

 

5 Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) само-

оценка, завышенный уровень притязаний) 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты ООП ДО не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной об-

разовательной программы для детей к 4 годам. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают неправомерными требования от 

ребёнка конкретных образовательных достижений.  

Поэтому планируемые результаты освоения ООП ДО представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к 4 годам.  

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых ре-

зультатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине вы-

сокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы.  

Обозначенные различия не являются основанием для констатации трудностей ребёнка в освоении образовательной программы ДО и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения ООП ДО (на этапе завершения освоения программы): 

• ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес 

к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные игры, 

стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, вы-

полняет ритмические упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, 

способен реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, 
имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

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

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дру-

желюбно настроен в отношении других детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными сред-

ствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 
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• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предмета-

ми ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в пред-

ложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, переска-

зывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

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

запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвеча-

ет на вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; ребёнок демонстрирует познавательную актив-

ность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констати-

рующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элемен-

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

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

• ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и тради-

циях; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличи-

тельные особенности и свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезон-

ных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым суще-

ствам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую композицию с использованием нескольких 
цветов, создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали 
для создания постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчи-
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вость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые вы-

сказывания, использует предметы- заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;ребёнок в ди-

дактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ожидаемые результаты освоения комплексно-целевой программой «Здоровье на всю жизнь» Е.И. Лемешко, С.В. Титковой;  

На этапе завершения освоения комплексно-целевой программы (к концу дошкольного возраста): 

• сохраняет  правильную осанку в различных видах деятельности; 

• соблюдает заданный темп в беге; 

• способен быстро перестраивается на месте и во время движения; 

• умеет ровняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе; 

• проявляет физические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость; 

• способен поддерживать статическое и динамическое равновесие; 

• способен двигаться координировано, в том числе при ориентировке в пространстве; 

• проявляет желание участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования); 

• сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

• умеет перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали; 

• умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности; 

• знает виды спорта и спортивных игр; 

• умеет организовывать подвижные игры; 

• проявляет интерес к любым видам двигательной деятельности; 

• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол); 

• знает строение собственного тела, способы сохранения своего здоровья;  

• устанавливает взаимосвязи между состоянием своего организма; 

• проявляет эмоционально - личностное отношение к состоянию своего организма, к способам сохранения своего здоровья;  

• использует приобретенный опыт сохранения здоровья в любых жизненных ситуациях; 

• знает о правилах безопасного поведения (в быту, природе, на детских площадках); 

• знает о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• знает о правилах противопожарной безопасности; 

• ребенок не только знает, рассказывает, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и старается осознанно 
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выполнять большинство правил безопасного поведения; 

• у ребенка сформированы навыки разумного поведения, он умеет адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программой по приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского края «В 

краю Тихого Дона» / Под ред. Л.А. Баландиной. 

На этапе завершения освоения комплексно-целевой программы (к концу дошкольного возраста): 

• у ребенка сформированы знания о традициях и обычаях Родного края; 

• ребенок владеет навыками передачи эмоционально-образного содержания песни;  
• ребенок умеет петь открытым звуком с чѐткой артикуляцией; 

• ребенок имеет представление о предметах быта, которые народ использовал как музыкальные инструменты (рубель, пила, гребень); 

• ребенок умеет разыгрывать простейшие русские народные сказки и инсценировать русские народные песни; 

• ребенок использует в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, послови-

цы…); 

• ребенок знает название инструментов (треугольник, скрипка, гармонь, волынка. труба, гусли, трещетка и др.) и способен различать 

их по звучанию; 

• ребенок способен  правильно интонировать в пределах октавы; 

• ребенок имеет представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Покров, Рождество, Святки, Масленица, Пасха, 

Троица, Сороки); 

• ребенок владеет приемами игры на ложках, на бубне, умеет играть в оркестре; 

• у ребенка сформированы умения сочетать движения рук и ног во время казачьих плясок;  

• ребенок умеет выполнять хороводные движения: «Улитка», «Ручеѐк», два круга в противоположные стороны, «стенка на стенку», 

выполнять движения в свободной пляске; 

• у ребенка сформирован стойкий интерес к культуре родного края, желание участвовать в народных досугах и праздниках. 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценивание качества образовательной деятельности по рабочей программе осуществляется в форме педагогической диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов: 

1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

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

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной дея-
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тельности. 

2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО. Может проводить-

ся оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требо-

ваниями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют со-

бой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей дошколь-

ного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образова-

тельных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

5. Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком Программы в зависимости от времени его по-

ступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения рабочей программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформа-

лизованных диагностических методов:  

- наблюдения,  

- свободных бесед с детьми,  

- анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное),  

- специальных диагностических ситуаций, 

- специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического раз-

вития. 

7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение.  

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.  
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Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной дея-

тельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и иници-

ативность ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя.  

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно.  

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возраст-

ном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потреб-

ностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, 

наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, ра-

бот по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью). 

9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной рабочей программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

10. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят ква-

лифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с со-

гласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания ад-

ресной психологической помощи. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ) ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физическо-

го развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности для обучающихся 3-4 лет.  

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценност-

ного отношения к окружающему миру. 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

В сфере социальных отноше-

ний: 

-развивать эмоциональ-

ную отзывчивость, спо-

собность откликаться на 

ярко выраженные эмо-

ции сверстников и 

взрослых, различать и 

понимать отдельные 

эмоциональные проявле-

ния, учить правильно их 

называть; 

-обогащать представле-

ния детей о действиях, в 

которых проявляются 

доброе отношение и за-

бота о членах семьи, 

близком окружении; 

-поддерживать в уста-

новлении положитель-

ных контактов между 

детьми, основанных на 

общих интересах к дей-

ствиям с игрушками, 

В сфере социальных отношений. 

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

имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отлича-

ющие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 

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

страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с 

детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих 

переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, 

пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог 

обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту пер-

сонажей художественных произведений и мультипликации. 

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

ся доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; зна-

комят с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, прово-

дит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет пози-

тивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует весе-

лое настроение и удовольствие, которое можно испытывать от совместной игры. Помогает де-

тям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать на них. 

Способствует освоению детьми простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокой-

но играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и пр.). В совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстриру-

ет готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения между детьми до-
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предметами и взаимной 

симпатии; 

-оказывать помощь в 

освоении способов взаи-

модействия со сверстни-

ками в игре, в повсе-

дневном общении и бы-

товой деятельности; 

-приучать детей к вы-

полнению элементарных 

правил культуры пове-

дения в детском саду. 

В области формирования 

основ гражданственно-

сти и патриотизма 

-обогащать представле-

ния детей о малой ро-

дине и поддерживать их 

отражения в различных 

видах деятельности. 

В сфере трудового вос-

питания: 

-развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье, формировать представ-

ления о конкретных видах хо-

зяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка поме-

щений детского сада и участка 

и пр.) и трудовые навыки; 

говорѐнности. 

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

(здороваться, прощаться, благодарить). 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагог обогащает представления детей о Малой Родине: регулярно напоминает название насе-

ленного пункта, в котором живут; знакомит с близлежащим окружением детского сада (здания-

ми, природными объектами), доступными для рассматривания с территории учреждения. Об-

суждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в городе (поселке). Демонстрирует 

эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о Малой Родине в различных видах дея-

тельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

В сфере трудового воспитания. 

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

например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодей-

ствия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей 

(ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь, спинка на скамей-

ке в раздевальной комнате необходима для того, чтобы удобнее было сидеть). Знакомит детей с 

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

ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходи-

мость в создании предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предме-

тами и картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активиза-

ции желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. Педагог 

формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (ак-

куратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельно-

сти (лепки, рисования, аппликации) и т.п. Использует приемы одобрения и поощрения ребенка 

при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на 

раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать 

наглядный материал на занятие и т.п. 

Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять отдельные действия са-

мообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элемен-

тарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование но-

совым платком и т.п.). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, 

используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при 
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-воспитывать бережное отно-

шение к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрос-

лых; 

-приобщать детей к самооб-

служиванию (одевание, разде-

вание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверен-

ность, положительную само-

оценку. 

В области формирования основ 

безопасного поведения: 

развивать интерес к правилам 

безопасного поведения; 

-обогащать представления о 

правилах безопасного поведе-

ния в быту, безопасного ис-

пользования бытовых предме-

тов и гаджетов. 

самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

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

целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

В области формирования основ безопасного поведения. 

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

использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что не соблюдение правил 

использования бытовых предметов и гаджетов позволяет создать ситуации, небезопасные для 

здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования 

умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими 

предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, нож-

ницы, лекарства, спички и т.д. 

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

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

во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке детского сада, игровой площадке 

рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (воспитателя, 

родителей), если ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка детского сада. Об-

суждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребенку рассказать о своем опыте, как 

себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать 

животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнако-

мые ягоды, листья растений, если у ребенка появляется желание их попробовать, обязательно 

сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

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

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

Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления формируе-

мых представлений. 

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок говорит о себе в первом лице, положительно оценивает 

себя, проявляет доверие к миру; по побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выра-

женное эмоциональное состояние близких и сверстников, способен к распознаванию и называнию ба-

зовых эмоций на основе вербальных и невербальных средств их выражения (мимика, пантомимика, 

интонационные характеристики речи); ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к сло-

вам и действиям взрослых, владеет способами взаимодействия с детьми, спокойно играет с ними ря-

дом. С интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию 
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предметов; по примеру педагога бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудо-

вым действиям; проявляет самостоятельность в самообслуживании, интерес к правилам безопасного 

поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами в быту, в том числе 

электронными гаджетами. 

2.1.2. Познавательное развитие 

-расширять самостоятельность, 

поощрять творчество детей в по-

знавательно- исследовательской 

деятельности, избирательность по-

знавательных интересов; 

-развивать умения детей вклю-

чаться в коллективное исследова-

ние, обсуждать его ход, договари-

ваться о совместных продуктив-

ных действиях, выдвигать и дока-

зывать свои предположения, пред-

ставлять совместные результаты 

познания; 

-обогащать пространственные и 

временные представления, поощ-

рять использование счета, вычис-

лений, измерения, логических опе-

раций для познания и преобразо-

вания предметов окружающего 

мира; 

-развивать умения детей приме-

нять некоторые цифровые средства 

для познания окружающего мира, 

соблюдая правила их безопасного 

использования; 

-закреплять и расширять представ-

ления детей о способах взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстника-

ми в разных видах деятельности, 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. В процессе исследовательской деятельности 

педагог совершенствует способы познания свойств и отношений между различными предме-

тами, сравнения нескольких предметов по 4-6-ти основаниям с выделением сходства, 

отличия свойств материалов. В ходе специально организованной деятельности осуществляет 

развитие у детей способности к различению и называнию всех цветов спектра и ахроматиче-

ских цветов, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осуществления 

разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля ре-

зультатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, использо-

ванию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение детей обсуж-

дать проблему, совместно находить способы ее решения, проявлять инициативу. 

Обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет 

правила безопасного обращения с ними. 

Математические представления. Педагог формирует у детей умения использовать для позна-

ния объектов и явлений окружающего мира математические способы нахождения решений: 

вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной ме-

ры, создание планов, схем, использование знаков, эталонов и др. 

В процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в пря-

мом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого де-

сятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые арифмети-

ческие задачи на сложение и вычитание. 

Обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствует 

умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. 

Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по 

внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехуголь-

ники и т.п.), овладению различными способами видоизменения геометрических фигур: нало-

жение, соединение, разрезание и др. 

Формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с помо-
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развивать чувство собственной 

компетентности в решении раз-

личных познавательных задач; 

-расширять представления о куль-

турно-исторических событиях ма-

лой родины и Отечества, развивать 

интерес к достопримечательностям 

родной страны, ее традициях и 

праздниках; воспитывать эмоцио-

нально-положительное отношение 

к ним, 

-формировать представления детей о 

многообразии стран и народов мира; 

-расширять и уточнять представ-

ления детей о богатстве природно-

го мира в разных регионах России 

и на планете, о некоторых спосо-

бах приспособления животных и 

растений к среде обитания, их по-

требностях, образе жизни живой 

природы и человека в разные сезо-

ны года, закреплять умения клас-

сифицировать объекты живой при-

роды; 

-расширять и углублять представле-

ния детей о неживой природе и ее 

свойствах, их использовании челове-

ком, явлениях природы, воспитывать 

бережное и заботливое отношения к 

ней, формировать представления о 

профессиях связанных с природой и 

ее защитой 

щью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом из-

мерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы 

ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на листе бумаги в клетку. Форми-

рует представления о календаре, как системе измерения времени, развивает чувство времени, 

умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

Окружающий мир. В совместной с детьми деятельности, педагог обогащает представления о 

родном городе (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательно-

стей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения обществен-

ных учреждений, разных видов транспорта, о местах труда и отдыха людей в городе, об исто-

рии города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посредством поисковой и 

игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из исто-

рии и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Формирует представление о планете Земля, как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира на ней. 

Природа. Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природно-

го мира родного края, в различных областях и регионах России и на Земле, некоторых наибо-

лее ярких представителей животных и растениях разных природных зон (пустыня, степь, тай-

га, тундра и др.), их образе жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях жизни 

в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, классифи-

цировать их по признакам, формирует представления об отличии и сходстве животных и расте-

ний, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за 

своим потомством, способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и 

культурных, лекарственных растений), профессиях с этим связанных. 

Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, живимы-

ми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим 

способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, пес-

ка, глины, почвы, камней и др.), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, 

озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона прожи-

вания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и др.); об использовании человеком свойств не-

живой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные ба-

тареи, ледяные катки.); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнеч-

ного света, тепла в жизни живой природы. 
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Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение 

температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни живот-

ных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу. 

Закрепляет правила поведения в природе, воспитывается осознанное бережное и заботливое 

отношение к природе и ее ресурсам. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет любознательность, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени-

ям природы и поступкам людей; проявляет творчество и самостоятельность в познавательно- 

исследовательской деятельности; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реально-

сти, использует основные культурные способы деятельности; 

имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу 

исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с 

эталонами, классификация, систематизация, счет, вычисление, измерение, некоторые цифро-

вые средства и др.; 

способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине 

предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и др.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах детской ак-

тивности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет; положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной деятельности; 

проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к жизни людей в России и разных 

странах и многообразию народов мира; знает названия своего города, столицы и страны, их 

главные достопримечательности; государственные символы, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; 

может назвать отдельных наиболее ярких представителей живой природы и особенности сре-

ды разных природных зон России и планеты, некоторые отличительные признаки животных и 

растений, живого и неживого объекта, привести пример приспособления животных среде оби-

тания, рассказать об образе жизни животных в разные сезоны года; 

уверенно классифицирует объекты живой природы на основе признаков; может назвать по-

требности растений и животных, этапы их роста и развития; профессии человека, связанные с 
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природой и ее охраной; 

знаком с некоторыми свойствами неживой природы и полезными ископаемыми, с их исполь-

зованием человеком; 

различает времена года, месяцы, выделяет их характерные признаки и свойственные им явле-

ния природы; может привести пример влияния деятельности человека на природу; с интере-

сом экспериментирует и проводит опыты, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

демонстрирует бережное и заботливое отношение к природе. 

   2.1.3. Речевое развитие 

Формирование словаря 

-обогащение словаря. Закреплять у детей умение различать 

и называть части предметов, качества предметов, сходные 

по назначению предметы, понимать обобщающие слова; 

-активизация словаря. Активизировать в речи слова, обо-

значающие названия предметов ближайшего окружения. 

Звуковая культура речи 

-продолжать закреплять у детей умение внятно произно-

сить в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипя-

щих и сонорных; 

-вырабатывать правильный темп речи, интонационную вы-

разительность; отчетливо произносить слова и короткие 

фразы. 

Грамматический строй речи 

-продолжать формировать у детей умения согласовывать 

слова в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами, использовать в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, обознача-

ющие животных и их детенышей; в форме множественного 

числа существительных в родительном падеже; составлять 

предложения с однородными членами. Закреплять у детей 

умения образовывать повелительную форму глаголов, ис-

пользовать приставочный способ для образования глаголов, 

знакомить детей с образованием звукоподражательных гла-

голов;  

Формирование словаря 

Обогащение словаря. Педагог обогащает словарь детей за счет рас-

ширения представлений о людях, предметах, частях предметов (у ру-

башки – рукава, воротник, пуговица), качеств предметов (величина, 

цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предме-

тов (стул– табурет), объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей уме-

ние понимать обобщающие слова (мебель, одежда). 

Активизация словаря. Педагог формирует у детей умение использо-

вать в речи названия предметов и объектов ближайшего окружения, 

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

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия неко-

торых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений 

природы. 

Звуковая культура речи 

Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух, умение правильно произносить 

гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], 

[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируе-

мый в речи воспитателя звук, формирует правильное речевое дыха-

ние, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует 

умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

Грамматический строй речи 

Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно 
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-совершенствовать у детей умение пользоваться в речи раз-

ными способами словообразования. 

Связная речь 

-продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопро-

сы педагога при рассматривании предметов, картин, иллю-

страций; свободно вступать в общение со взрослыми и 

детьми, пользоваться простыми формулами речевого этике-

та; 

-воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 

предложений об игрушке или по содержанию картины, по-

буждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых 

сказок;  

-подводить детей к пересказыванию литературных произ-

ведений, формировать умение воспроизводить текст знако-

мой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам пе-

дагога, а затем совместно с ним. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

-формировать умение вслушиваться в звучание слова, 

знакомить детей с терминами «слово», «звук» в практиче-

ском плане. 

Интерес к художественной литературе 

-обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потеш-

ки, песенки, прибаутки, сказки о животных) и художе-

ственной литературы (небольшие авторские сказки, расска-

зы, стихотворения); 

-формировать навык совместного слушания выразительно-

го чтения и рассказывания (с наглядным сопровождением и 

без него); 

-способствовать восприятию и пониманию содержания и 

композиции текста (поступки персонажей, последователь-

ность событий в сказках, рассказах); 

-формировать умение внятно, не спеша произносить не-

большие потешки и стихотворения, воспроизводить корот-

согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за), использо-

вать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе (кошка — котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение и с помощью педагога строить слож-

ные предложения. 

Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообра-

зования (наименования предметов посуды с помощью суффиксов), 

формирует умение образовывать повелительную форму глаголов (бе-

ги, лови), использовать приставочный способ для образования глаго-

лов (вошел – вышел), образовывать звукоподражательные глаголы 

(чирикает). 

Связная речь 

Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрос-

лого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; эле-

ментарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при об-

щении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог 

закрепляет у дошкольников умения использовать основные формы 

речевого этикета в разных ситуациях общения. 

Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать 

на вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной си-

туации общения. Педагог формирует умения у детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, вы-

ражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания 

из 2—3-х простых фраз. 

Педагог способствует освоению умений монологической речи: по во-

просам составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; сов-

местно с педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 
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кие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр; 

-поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом 

в процессе совместного рассматривания книжек-картинок, 

иллюстраций; 

-поддерживать положительные эмоциональные проявления 

(улыбки, смех, жесты) детей в процессе совместного слу-

шания художественных произведений. 
 

наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации. 
Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, 

закрепляет в речи дошкольников термины «слово», «звук» в практиче-

ском плане. 

В результате, к концу 4 года жизни ребенок вступает в речевое об-

щение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные предло-

жения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; ис-

пользует в речи основные формулы речевого этикета; по вопросам 

составляет рассказ по картинке из 3-4-х простых предложений; сов-

местно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

Ребенок называет словами предметы и объекты ближайшего окруже-

ния; произносит в словах все гласные и согласные звуки, кроме ши-

пящих и сонорных; согласовывает слова в предложении в роде, числе 

и падеже; употребляет существительные с предлогами; в практиче-

ском плане использует термины «слово» и «звук»; понимает содержа-

ние и композицию текста в литературных произведениях; рассматри-

вает иллюстрации в книгах; узнает содержание прослушанных произ-

ведений по иллюстрациям, эмоционально откликается; запоминает не-

большие потешки, стихотворения, участвует в играх-драматизациях 

по сюжету литературных произведений. 

  2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству: 

-продолжать развивать художе-

ственное восприятие, подводить де-

тей к восприятию произведений ис-

кусства (разглядывать и чувство-

вать); 

-воспитывать интерес к искусству; 

-формировать понимание

Приобщение к искусству. 

Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного и профессио-

нального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами выразитель-

ности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к 

различению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей умение 

сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной среды, при-

родных явлений. 
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 красоты произведений   искус-

ства, потребность общения с 

искусством; 

-развивать у детей эстетические чув-

ства при восприятии музыки, изобра-

зительного, народного декоративно-

прикладного искусства; содейство-

вать возникновению положительного 

эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира, выраженного в 

произведениях искусства;  

-формировать патриотическое отно-

шение и чувства сопричастности к 

природе родного края, к семье в про-

цессе музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности зна-

комить детей с элементарными сред-

ствами выразительности в разных 

видах искусства (музыке, изобрази-

тельном искусстве, театрализованной 

деятельности); 

-готовить детей к посещению ку-

кольного театра, выставки детских 

работ и т.д; 

-приобщать детей к участию в кон-

цертах, праздниках в семье и ДОО: 

исполнение танца, песни, чтение сти-

хов. 

Изобразительная деятельность: 

-формировать у детей интерес к заня-

тиям изобразительной деятельно-

стью;  

-формировать у детей знания в обла-

Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе род-

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

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

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

тин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Суте-

ева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребенка эс-

тетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению 

окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окру-

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

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах художе-

ственно-эстетической деятельности. 

Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских художе-

ственных выставок. 

Изобразительная деятельность: Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразитель-

ной деятельностью; воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает 

развивать у детей художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей 

видеть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при 

рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

Рисование. 

Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту окру-

жающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и пада-

ющие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжает учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учит детей набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать 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. Приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, бе-

лый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый). Педагог обращает внима-

ние детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учит детей ритмичному 
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сти изобразительной деятельности;  

-развивать у детей эстетическое вос-

приятие; 

-учить детей видеть цельный худо-

жественный образ в единстве изобра-

зительно- выразительных средств ко-

лористической, композиционной и 

смысловой трактовки; 

-учить детей в рисовании, лепке, ап-

пликации изображать простые пред-

меты и явления, передавая их образ-

ную выразительность; 

-находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, 

аппликации); 

-развивать положительный эмоцио-

нальный отклик детей на эстетиче-

ские свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира; отоб-

ражать свои представления и впечат-

ления об окружающем мире доступ-

ными графическими и живописными 

средствами; 

-формировать у детей способы зри-

тельного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения 

и уточнения восприятия особенно-

стей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры; 

-вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии (ко-

роткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, за-

борчик, клетчатый платочек и др.). Подводит детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (нева-

ляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формирует у детей умение создавать не-

сложные 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.). Учит детей располагать изобра-

жения по всему листу. 

Лепка. Педагог формирует у детей интерес к лепке. Закрепляет представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учит детей раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, ис-

пользуя палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учит детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Педагог 

предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Педагог воспитывает у детей способность радоваться от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности. Учит детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуман-

ное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Педагог учит детей аккуратно поль-

зоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фи-

гуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к ли-

сту бумаги и плотно прижимать салфеткой. Педагог формирует у детей навык аккуратной рабо-

ты. Учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предмет-

ные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Развивает у детей чувство ритма. Педагог закрепляет у детей зна-

ние формы предметов и их цвета. 
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природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта 

и др.); учить детей создавать как ин-

дивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, ап-

пликации; 

-знакомить детей с народной игруш-

кой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обо-

гащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщѐнной трактов-

ки художественных образов; 

-переводить детей от рисования-

подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Конструктивная деятельность: 

-совершенствовать у детей конструк-

тивные умения; 

-учить детей различать, называть и 

использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пласти-

ны, цилиндры, трехгранные призмы); 

сооружать новые постройки, исполь-

зуя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, при-

кладывание); 

-учить детей использовать в построй-

ках детали разного цвета. 

Музыкальная деятельность: 

-развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

-знакомить детей с тремя музыкаль-

Народное декоративно-прикладное искусство. Педагог приобщает детей к декоративной дея-

тельности: учит украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

Конструктивная деятельность: 

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

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

гу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоя-

нии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Разви-

вает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность: 

Слушание. Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

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

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

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, ти-

хо). Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музы-

кальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, метал-

лофон и др.). 

Пение. Педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в диапа-

зоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать ха-

рактер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог 

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

чинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной 

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

окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей мар-

шировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под му-
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ными жанрами: песней, танцем, 

маршем; 

-формировать у детей умение узна-

вать знакомые песни, пьесы; чув-

ствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать;  

-выражать свое настроение в движе-

нии под музыку; 

-учить детей петь простые народные 

песни, попевки, прибаутки, переда-

вая их настроение и характер; 

-поддерживать детское эксперимен-

тирование с немузыкальными (шу-

мовыми, природными) и музыкаль-

ными звуками и исследования ка-

честв музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

Театрализованная деятельность: 

-воспитывать у детей устойчивый 

интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее прове-

дения; 

-формирование положительных, доб-

рожелательных, коллективных взаи-

моотношений; 

-формировать умение следить за раз-

витием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектак-

лях, созданных силами взрослых и 

старших детей; 

-учить детей имитировать характер-

ные действия персонажей (птички 

зыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: притопыванию попере-

менно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального про-

изведения с предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию навыков 

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

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

т. д. 

Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей. Поддерживает у детей самостоя-

тельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учит детей точности 

выполнения движений, передающие характер изображаемых животных. 

Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, музыкаль-

ных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздниках, развле-

чениях и др.). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Педагог знакомит детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных ин-

струментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные 

инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах деятельно-

сти, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. Педагог формирует у детей интерес к театрализованной дея-

тельности, знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игру-

шек) и умением использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать пе-

сенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, ма-

ленькая птичка и т.д.). Развивает диалогическую речь. Формирует умение использовать в игре 

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

циях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. Педагог организует культурно-досуговую деятельность де-

тей по интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять ин-

терес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, пе-

ние и т.д.), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлече-

ниях (играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и т.д.). Формирует 
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летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движени-

ем); 

-познакомить детей с различными 

видами театра (кукольным, настоль-

ным, пальчиковым, театром теней, 

театром на фланелеграфе); 

-знакомить детей с приемами вожде-

ния настольных кукол; учить сопро-

вождать движения простой песенкой; 

-вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, во-

ротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли; 

-формировать у детей интонацион-

ную выразительность речи в процес-

се театрально-игровой деятельности; 

-развивать у детей диалогическую 

речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

-формировать у детей умение сле-

дить за развитием действия в драма-

тизациях и кукольных спектаклях; 

-формировать у детей умении ис-

пользовать импровизационные фор-

мы диалогов действующих лиц в хо-

рошо знакомых сказках. 

Культурно-досуговая деятельность: 
-способствовать организации куль-

турно-досуговой деятельности детей 

по интересам, обеспечивая эмоцио-

нальное благополучие и отдых; 

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

мероприятий. 

В результате, к концу 4 года жизни ребенок: 

В приобщении к искусству: проявляет интерес и эмоциональную отзывчивость при восприятии 

различных видов искусства, на произведения народного и классического искусства; обращает 

внимание на красоту природы, окружающих предметов, объектов, явлений; знает элементарные 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты); 

проявляет патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного края, к семье 

в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности 

В изобразительной деятельности: проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; проявляет интерес к 

наблюдению за предметами и явлениями окружающей действительности, способен передать в 

доступной форме (рисунок, лепка, аппликация и т.д.) свои эмоционально-эстетические пережи-

вания по поводу наблюдаемого предмета или явления окружающей действительности; узнает в 

иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов; радуется созданным им индивидуальным и коллек-

тивным работам. 
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-учить организовывать свободное 

время с интересом; создавать условия 

для активного и пассивного отдыха; 

создавать атмосферу эмоционального 

благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; развивать интерес к 

просмотру кукольных спектаклей, 

прослушиванию музыкальных и 

литературных произведений; 

-формировать желание участвовать в 

праздниках и развлечениях; 

-формировать основы праздничной 

культуры и навыки общения в ходе 

праздника и развлечения. 

 2.1.5. Физическое развитие 

-продолжать обогащать двигатель-

ный опыт ребенка разнообразными 

движениями, 

активизировать двигательную дея-

тельность, обучая строевым упраж-

нениям, основным движениям, обще-

развивающим и спортивным упраж-

нениям, музыкально-ритмическим 

упражнениям, подвижным играм; 

-развивать психофизические каче-

ства, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, гибкость; 

-формировать интерес и положитель-

ное отношение к физическим упраж-

нениям, самостоятельность, умение 

согласовывать свои действия с дви-

жениями других детей; 

-сохранять и укреплять здоровье ре-

Педагог формирует умение выполнять строевые упражнения, находить свое место при совмест-

ных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально- ритмические 

упражнения. Создает условия для освоения основных движений и спортивных упражнений, ор-

ганизует подвижные игры, помогая детям выполнять движения естественно, согласованно, со-

храняя равновесие. Формирует умение слышать указания педагога, принимать исходное положе-

ние, реагировать на зрительный и звуковой сигналы, начинать и заканчивать движение по сигна-

лу, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организовывает активный отдых, приобщает детей к здоровому образу 

жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельно-

сти, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привыч-

ки. 

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

В процессе обучения основным движениям педагог организует выполнение детьми разнообраз-

ных упражнений. 

Ходьба: в заданном направлении, с переходом на бег, со сменой темпа, в колонне по одному, за 

направляющим, на носках, с высоким подниманием колена, в разных направлениях (по прямой, 

по кругу, обходя предметы, врассыпную), с выполнением заданий (остановка, приседание, пово-

рот и др.). Упражнение в равновесии по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м.), при-
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бенка средствами физического вос-

питания, закреплять культурно-

гигиенические навыки и навыки са-

мообслуживания, приобщать к здо-

ровому образу жизни, формируя по-

лезные привычки. 

ставным шагом, прямо и боком, по скамье, с перешагиванием через предметы, по наклонной 

доске (высота 30–35 см). 

Бег: в заданном направлении (подгруппами и всей группой в течение 50-60 сек); с переходом на 

ходьбу, со сменой темпа; на носках, в колонне по одному, по дорожке (ширина 25– 50 см, длина 

5–6 м.); врассыпную, по кругу, с выполнением заданий по сигналу (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего и др.). 

Ползание, лазанье: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, во-

круг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола, пролезание в об-

руч; перелезание через скамью, под скамью, бревно, лазанье по гимнастической стенке (высота 

1,5 м.) удобным способом. 

Катание, бросание, ловля, метание: катание больших мячей (шарика) друг другу, между предме-

тами, в воротца (ширина 50–60 см); метание на дальность правой и левой рукой, в горизонталь-

ную цель, из положения стоя, двумя руками снизу, правой и левой рукой (расстояние 1,5 2 м), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние от 1-1,5 м, к 

концу года до 2-2, 5 метров), принимая исходное положение; ловля мяча, брошенного воспитате-

лем (расстояние 70–100 см), бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза под-

ряд). 

Прыжки: на двух ногах на месте, толкаясь двумя ногами, с продвижением вперед (расстояние 2–

3 м.); подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося на 15 см выше поднятой 

руки ребенка, перепрыгивание, через предметы (высота 5 см.), прыжки в длину с места на рас-

стояние не менее 40 см., через линии, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга 

(4–6 линий, расстояние 15–20 см.), прыжки на двух ногах вокруг предметов, между ними. Обще-

развивающие упражнения. Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных 

положений (стоя ноги прямо и врозь, руки в стороны и на пояс, сидя, лежа на спине, животе), с 

предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и др.), в том числе: поднимание и опускание 

прямых рук, отведение их в стороны, на пояс, за спину (одновременно, поочередно с предмета-

ми); поднимание над головой, наклоны из положения стоя и сидя; поднимание и опускание ног 

из положения лежа на спине; сгибание и разгибание ног в коленях (поочередно и вместе) из по-

ложения лежа на животе; перевороты со спины на живот и обратно; приседания, держась за опо-

ру и без нее, вынося руки вперед. Включает разученные упражнения в комплексы утренней гим-

настики.  

Музыкально-ритмические упражнения.Отдельные музыкально- ритмические упражнения педа-

гог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и по-

движные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на 
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полупальцах, топающим шагом, вперед, приставным шагом прямо и боком; имитационные дви-

жения — разнообразные образно-игровые упражнения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, быстрая белка и т. д.); поочередное вы-

ставление ноги вперед, пятку, притопывание одной ногой, приседания 

«пружинки», прямой галоп, кружение. 

Строевые упражнения. Педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение 

в шеренгу, колонну по одному, круг по ориентирам с нахождением своего места в строю, пово-

роты переступанием по показу, ориентиру. 

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает активность детей в процессе двигательной 

деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры, вводит различные игры с 

более сложными правилами и сменой движений. Воспитывает у детей умение соблюдать элемен-

тарные правила, слышать указания, согласовывать движения в ходе игры, ориентироваться в 

пространстве. Педагог предлагает разнообразные игры: с бегом на развитие скоростно-силовых 

качеств: «Бегите ко мне!», «Солнышко и дождик», «Кот и птенчики», «Мыши и кот», «Воробуш-

ки и автомобиль», «Кто быстрее до флажка!», «Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках»; с прыжками на развитие силы и ловкости, равновесия: «По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки», «Поймай комарика», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку»; с подлеза-

нием и лазаньем на развитие силы, выносливости: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики»; с бросанием и ловлей на развитие ловкости, меткости: «Кто бросит дальше мешо-

чек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», на ориентировку в пространстве. «Найди свое место», 

«Угадай, кто кричит», «Найди, что спрятано». 

Спортивные упражнения. Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во 

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

быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся 

условий. 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог поддерживает стремление ребенка само-

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

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

здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной дея-

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

Активный отдых.Физкультурные досуги. Досуг проводится 1–2 раза в месяц во второй половине 

дня на свежем воздухе, продолжительность 20–25 минут. Содержание составляют сюжетные по-

движные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, му-

зыкально- ритмические упражнения. 
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День здоровья. В этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, досуги, возможен 

выход за пределы участка детского сада, самостоятельную игровую деятельность, развлечения. 

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок ориентируется в пространстве по зрительным и 

звуковым ориентирам, при совместных построениях и выполнении основных движений, в по-

движных играх; по показу педагога принимает исходное положение, более уверенно выполняет 

движения, сохраняет равновесие при выполнении физических упражнений, музыкально-

ритмических движений, реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое, вы-

полняет общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; осваивает спортивные 

упражнения; проявляет положительное отношение к физическим упражнениям, стремится к са-

мостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двига-

тельным действиям и подвижным играм, знает правила в подвижных играх, стремится к выпол-

нению ведущих ролей в игре; понимает необходимость соблюдения чистоты и гигиены для здо-

ровья, имеет сформированные полезные привычки, знает основные правила безопасного поведе-

ния в двигательной деятельности. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы зависит не только от учёта возрастных особенностей обуча-

ющихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важ-

ное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы учитываются субъектные проявления ребёнка в деятельности: 

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Формы реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются различные формы в соответствии с видом детской деятельно-

сти и возрастными особенностями детей 3-4лет: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
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- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и за-

мыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спор-

тивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы используются следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, воспи-

тывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение худо-

жественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 

- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

- методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) информационно-рецептивный метод(предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения - распозна-

ющее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполне-

нием - упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую мо-

дель); 

3) метод проблемного изложения(постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений); 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают уча-

стие дети (применение представлений в новых условиях)); 

5) исследовательский метод(составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (твор-

ческие задания, опыты, экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследователь-

ской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 

- возрастные и личностные особенности детей,  

- педагогический потенциал каждого метода,  
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- условия его применения,  

- реализуемые цели и задачи,  

- планируемые результаты.  

Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в т.ч. макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, ис-

ключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей.  

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обуче-

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

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКВ ПРОЦЕССЕ РЕ-

АЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность де-

тей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или не-

сколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка 

чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её вы-

полнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоя-

тельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изоб-

разительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и дру-

гое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творче-

ство при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагно-

стики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совмест-

ной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения за-

дач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, ком-

муникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закла-

дываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первона-

чальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и дру-

гое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социо-

культурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
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В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соот-

ветствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.  

Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, по-

движные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в форме утреннего и вечернего круга), рассматри-

вание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и 

норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

Особенности проведения занятий 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается: 

- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  

- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использо-

ванием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуа-

ций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее.  
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В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформиро-

вавшихся подходов.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошколь-

ного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельно-

сти. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Прогулки 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; кон-

церты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, по-

движные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций кар-

тин классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
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- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Организация культурных практик 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компо-

ненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятель-

ной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творче-

ства, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способ-

ствует становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей дей-

ствительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских 

интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструи-

ровать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка 

ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребёнок приходит в ДОУ и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ протекает в форме самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
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- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществляет деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению зна-

ний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен 

и желает решить самостоятельно, уделяет внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразитель-

ности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобре-

ния, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обращает внимание на важность стремления к каче-

ственному результату, подсказывает ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывает детям помощь, но 

стремится к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активизирует собственную активность и смекалку ребёнка, намека-

ет, советует вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и до-

стижений каждого ребёнка, побуждает к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхище-

ния. 

Дети 3-4 лет имеют потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Педагог поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследова-

нию свойств и качеств предметов. Педагог проявляет внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, со-

здавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
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предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцеваль-

ные импровизации и т. п.). 

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Цель КРР: обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

рабочей программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. 

Воспитатели осуществляют КРР совместно с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другие квалифицированные специалисты 

на основе рабочих программ КРР для различных целевых групп, разработанных в ДОО. 

Задачи КРР: 

- выявление обучающихся, которым требуется адресное психолого-педагогического сопровождение, 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам раз-

вития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения. 

Целевые группы обучающихся для оказания им адресной помощи 

В группе имеются следующие целевые группы обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в про-

граммы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

Организация коррекционно-развивающей работы 

КРР с обучающимися целевых групп организуется: 

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики; 

- на основании рекомендаций ППК; 

- в соответствии с рабочими программами КРР для целевых групп. 

Выбор коррекционно-развивающих мероприятий, их количества, формы организации, методов и технологий реализации определяется, 

исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 



40 
 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

Воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую работу с обучающимися целевых групп непосредственно в ходе образователь-

ного процесса. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия проводятся специалистами (педагогом-психологом, учителем-

логопедом, и др.). 

Особенности деятельности воспитателя в рамках КРР  

Воспитатель принимает участие в диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной и информационно-

просветительской работе совместно с другими специалистами(педагогом-психологом, учителем-логопедом и др.) в соответствии с рабочими 

программами КРР для целевых групп. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социаль-

ной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и невер-

бальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

-мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической адаптации, дифференциальная диагно-

стика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходи-

мых условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ (методик) психолого-педагогического сопро-

вождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 
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- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необхо-

димых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуника-

тивной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, вы-

соким уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское об-

разовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии инфор-

мирования соответствующих структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье 

во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные ре-

сурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста 

форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психоло-

го-педагогического сопровождения обучающихся, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, трудностями в обучении и социализации. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с различными категориями обучающихся 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющие дети, имеет выраженную специфику.  

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный 

период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаи-
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модействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них помощь).  

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны 

изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие.  

В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющими детьми: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровож-

дения осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической ди-

агностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на уровне дошкольного образования: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала раз-

вития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъ-

екта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных 

видов способностей и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществ-

ляется на основе заключения ПИК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом воспита-

тельной работы МБДОУ детского сада № 65. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и са-

моразвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей сре-

ды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Социальное воспитание; 

4. Познавательное воспитание; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Эстетическое воспитание. 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание вза-

имоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками об-

разовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особен-

ности региона; 
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- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, по-

будить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Целевые ориентиры воспитания  

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые 

результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной обра-

зовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы дошкольного образования. 

№ 

п/п 

Направления  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытыва-

ющий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие каче-

ства, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора 

3 Социальное Человек, се-

мья, 

дружба, 

сотрудниче-

ство 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

4 Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в т.ч. 

творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, комму-
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никативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

5 Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - заня-

тия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоро-

вья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха 

6 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обо-

значенных в ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое  

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательные 
области 

Задачи воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей 

-к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
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- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, пре-

красном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобре-

тения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умствен-

ных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда дру-

гих людей. 

Познавательное развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Позна-

ние», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, обще-

ства, страны; 

- приобщение к отечественным традициям праздникам, к истории и достижениям родной страны, к куль-

турному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобрете-

ние первого опыта действий по сохранению природы 

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 

предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления 

говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Художественно – эстетическое Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Чело-
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развитие век», «Природа», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и яв-

лениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

-приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой ху-

дожественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармониза-

ции внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

-формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми; 

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учё-

том его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с дру-

гими людьми (детьми и взрослыми). 

Физическое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физиче-

ским упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и 

правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

Содержание воспитательной работы  по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, ма-

лой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
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- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственно-

го отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на осно-

ве понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хо-

зяйственной деятельности человека. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Содержание деятельности 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаи-

модействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом 

и личностном аспектах. 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование традиционных российских семейных ценностей; вос-

питание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хо-

зяйственной деятельности человека. 

3. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
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Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелю-

бия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятель-

ности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начина-

ет осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстро-

енного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготов-

ки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

4. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
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- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование целостной картины мира, в которой интегрирова-

но ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), органи-

зации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совмест-

но со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентирован-

ные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельно-

сти лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной де-

ятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка с в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиени-

ческих процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

6. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой де-

ятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у них навыков организации своей работы, фор-

мирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он вы-

полняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспита-

тельное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
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- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

7. Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирова-

ние у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведе-

ния усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; го-

ворить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприя-

тия, образных представлений, воображения и творчества; 
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- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

Календарный план воспитательной работы 
Месяц Народные праздники, 

памятные даты 

Мероприятия Участники 

Сентябрь 1 сентября  

День знаний 

Досуг «До свиданье лето, здравствуй детский сад!» 

Беседа «Мы будущие первоклассники» 

Дети, педагоги 

3 сентября  

День окончания Вто-

рой мировой войны  

Выставка рисунков «Я рисую мир!» 

Чтение художественной литературы о войне 

Дети, воспитатель 

8 сентября 

День распространения 

грамотности 

Рассказ воспитателя «Как появились буквы» 

ИЗО деятельность «Буква моего имени» 

Беседа «Как хорошо уметь читать» 

Дети, воспитатель 

15 сентября  

День мира 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия Дети, педагоги, родители детский са-

дов микрорайона Октябрьский 

27 сентября 

День дошкольного ра-

ботника 

Акция «Мы говорим «спасибо» 

Изготовление поздравительных открыток сотрудникам детско-

го сада 

Дети, воспитатель 

Октябрь 1 октября  

День пожилых людей 

Фотоакция «Бабушкины помощники» 

Беседа «Почему нужно помогать пожилым людям» 

Составление рассказов о своих бабушках и дедушках. 

Дети, воспитатель, родители 

5 октября 

День учителя 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Конкурс загадок о школьных принадлежностях. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Школа»  

Дети, воспитатель 

14 октября 

Покров 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия 

Народные казачьи подвижные игры: «Ручеек», «Папаха», 

«Плетень», «Скачки на лошадях» и др; 

Дети, педагоги, родители детский са-

дов микрорайона Октябрьский 

Третье воскресенье 

октября 

День отца в России 

Выставка рисунков «Лучший папа!» 

Изготовление поздравительных открыток для пап. 

Беседа «Вместе с папой не скучаем»  

Дети, воспитатель 

Ноябрь 4 ноября 

День народного един-

Городские мероприятия согласно плану 

Просмотр презентации «Народы России» 

Дети, педагоги, родители  
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ства Рассматривание карты России. 

Просмотр тематических мультфильмов 

8 ноября 

День памяти погибших 

при исполнении слу-

жебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Беседа о работе сотрудников органов внутренних дел. 

 

Дети, воспитатель 

Ноябрь Последнее воскресенье 

ноября 

День матери в России 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия 

Рисование портрета мамы ко «Дню матери»; 

Мастер класс «Вместе с мамой»; 

Фотовыставка в ДОУ «Профессия моей мамы»; 

Акция для родителей ко дню матери «Всех дороже мне она – 

это мамочка моя» 

Дети, педагоги, родители детский са-

дов микрорайона Октябрьский 

Декабрь 3 декабря 

Международный день 

инвалидов 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия. 

Благотворительная акция «Мы дарим вам тепло наших рук» 

Дети, педагоги, родители детский са-

дов микрорайона Октябрьский и домом 

интернатом для пожилых и инвалидов 

 5 декабря 

День добровольца (во-

лонтера) в России 

Просмотр презентации «Кто такие добровольцы» Дети, воспитатель 

8 декабря 

Международный день 

художника 

Выставка детских работ «Мир глазами детей» 

Рассматривание репродукций картин великих художников 

Дети, воспитатель 

9 декабря 

День героев Отечества 

Конкурс стенгазет «Герой в моей семье» 

Беседы «Что значит быть настоящим героем?» 

Беседа «На какого героя я хочу быть похож» 

Дети, воспитатель, родители 

12 декабря 

День Конституции РФ 

Просмотр презентаций «Государственные символы» 

Викторина для детей – «Россия – Родина моя» 

Беседы: «Наша страна – Россия», «Москва столица нашей ро-

дины», 

Рассматривание иллюстраций «Города России и их достопри-

мечательности». 

Выставка книг о нашей стране, история городов; 

Чтение рассказов, сказок, и стихов: Т. Коти «Моя первая книга 

о России», Б. Житков «Что я видел», А. Шимикова «История 

России в рассказах для детей (Отдельные главы). 

Проведение тематических бесед: «О символах России: матреш-

Дети, воспитатель 



55 
 

ка, береза, золотая хохлома, русский самовар, русская тройка 

лошадей, балалайка, валенки»; 

31 декабря 

Новый год 

Новогодний утренник 

Благотворительная акции «Открытка для солдата» 

Дети, педагоги, родители 

Январь 13 января 

Старый новый год 

Досуг «Рождественские колядки» 

Благотворительная акция «Игрушка добра» 

Дети, воспитатель, родители, сотруд-

ники объединения «Солнечный дом» 

27 января 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

Акция «Читаем детям о войне» 

Памятка для родителей «Что лучше почитать детям о войне» 

Дети, педагоги, сотрудники библиоте-

ки З. Космодемьянской 

Февраль 8 февраля 

День российской 

науки 

Просмотр тематических мультфильмов. 

Беседа «Зачем нужны ученые» 

ИЗО деятельность «Машина будущего» 

Дети, воспитатель 

13 февраля 

День освобождения 

Новочеркасска от 

немецко-фашистских 

оккупантов 

Просмотр презентации «Освобождения Новочеркасска от 

немецко-фашистских оккупантов» 

Рассказ о тех, кто защищал родной край в годы войны; 

Беседа «На какой улице ты живешь?»; «О чем говорят названия 

улиц?» (поисковое задание совместно с родителями); 

Выставка рисунков: «Мой город зимой»; 

Чтение книг и стихов Донских авторов; 

Дети, педагоги, сотрудники библиоте-

ки З. Космодемьянской 

1-23 февраля Мероприятия, в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания 

Дети, воспитатель, родители 

21 февраля 

День родного языка 

Просмотр презентации «Россия - многонациональная»  
Цикл Бесед: «Наша родина – Россия, наш язык – русский»,  

Дети, воспитатель 

23 февраля  

День Защитников Оте-

чества 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия  

Выставка рисунков «Наша армия», «Военная техника»; 

Проведение Спортивного мероприятия «Мой папа, самый, са-

мый» 

Сюжетно – ролевая игра «Армия» 

Дети, педагоги, родители детский са-

дов микрорайона Октябрьский 

Март 8 марта 

Международный жен-

ский день 

Городские мероприятия согласно плану 

Изготовление праздничных открыток для мам и бабушек 

Дети, педагоги, родители  

Масленица, согласно 

календарю 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия 

Рассказ о народных обычаях и традициях, «Русские народные 

праздники» 

Дети, педагоги, родители детский са-

дов микрорайона Октябрьский 

18 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Городские мероприятия согласно плану 

Консультация для родителей: «Как знакомить детей с историей 

нашей страны». 

Дети, педагоги, родители  
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Выставка работ по лепке «Глобус» 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по стране на автобусе». 

27 марта 

Всемирный день теат-

ра 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия  

Беседа «Что такое театр» 

Театрализованная деятельность с участием детей по мотивам 

народных сказок. 

Рекомендации родителям «Как подготовить ребенка к походу в 

театр» 

Дети, педагоги детский садов микро-

района Октябрьский 

Апрель 12 апреля  

День космонавтики 

Просмотр тематических мультфильмов и презентаций «Тайны 

космоса», «Первые космонавты» 

Досуг «Космическое путешествие» 

Конкурс рисунков (поделок) «Этот удивительный космос» 

Дети, педагоги, родители 

Май 1 мая 

Праздник Весны и 

труда 

Чтение литературных произведений о труде людей разных 

профессий 

Беседа «Кем быть» 

Беседа «Профессия моей мамы (папы)» 

Дети, педагоги, родители 

9 мая 

День Победы 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия  

Рассказ о детях-героях войны; 

Литературно-музыкальная гостиная «Знаю. Помню. Горжусь»; 

Рекомендации родителям «Как воспитать юного патриота» 

Дети, педагоги детский садов микро-

района Октябрьский 

15 мая 

День семьи 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия  

Беседа «Моя дружная семья», 

Выставка детских рисунков «Моя семья»; 

Заучивание стихов, пословиц, поговорок про семью; 

Составление генеалогического древа «Моя родословная» 

Дети, педагоги детский садов микро-

района Октябрьский 

 19 мая 

День детских обще-

ственных организаций 

Просмотр презентации «Маленькие дети способны на большие 

поступки» 

Дети, воспитатель 

24 мая 

День славянской 

письменности 

Просмотр презентации «На чем и чем писали древние люди» 

Рассказ воспитателя «Как появилась бумага» 

Рассказ воспитателя «Кто такие Кирилл и Мифодий» 

Дети, воспитатель 
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2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семья в современных условиях, как никогда, требует как материальной, так и педагогической и культурологи ческой помощи. Эту 

помощь в воспитании дошкольника ей призваны, в известной мере, предоставить дошкольные образовательные учреждения. Проблема 

состоит в решении вопроса, как теснее интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить провозглашенный 

государством приоритет семейного воспитания, учитывая интересы, запросы и ценности, образовательно-культурный уровень, 

социальное и материальное положение семей. 

 Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. Важным условием преемственности 

 является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала 

семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

• информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образова-

тельной программе, реализуемой в ДОО; просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой,

 психолого-педагогической  компетентности  в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и обра-

зования детей; способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как базовой основы благополучия семьи; 

• построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными представите-

лями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) в МБДОУ детском саду № 65 строиться  на следующих принципах: 

• приоритет семьи в воспитании, обучении  и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании  у родителей (за-

конных представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обя-

заны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;  

• открытость: для  родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенно-

стях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим  обмен    информацией  об особенностях раз-

вития ребёнка в ДОУ и семье; 

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и  родителей (законных пред-

ставителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитив-

ный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично  и разумно ис-

пользовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах 
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детей; 

• индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и

 ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение об-

разовательных задач; 

• возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отноше-

ний ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

Диагностико-

аналитическое 

Блок предназначен для изучения семьи и последующего планирования форм работы с разными катего-

риями семей. Для этого организуем социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, составление паспорта семьи, проведение установочных групповых собраний, разнооб-

разные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитыва-

ющих детей сторон.  

Просветительское и 

консультационное 

Блок педагогического просвещения родителей направлен на повышение уровня педагогической гра-

мотности родителей, их компетенции по отдельным вопросам и направлениям воспитания ребенка. Та-

кое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на со-

браниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), 

а также переписки (в том числе электронной).  

На страницах нашего сайта http: //talantoshka.ru размещена подробная информация о нашем учрежде-

нии: истории его создания, месте расположения, режиме функционирования, о наших учредителях и 

администрации. В специальном разделе «Сведения об образовательной организации» можно найти ин-

формацию о наших документах, количестве групп, о реализуемых программах, о внедрении ФГОС ДО, 

о кадровом составе и материально-технической оснащенности, а также о многом другом. В разделе 

«Родителям» даются рекомендации по всем направления развития и воспитания детей. Также на стра-

ницах сайта можно узнать, о нашем участии в конкурсах различных уровней и трансляции опыта в раз-

ных формах, наши новости, оставить свой отзыв, пожелание или задать вопрос. 

В социальной сети «Одноклассники» зарегистрирована страница детского сада, на которой оперативно 

размещаются фотографии со всех проведенных мероприятий, а также реклама предстоящих конкурсов, 

акций, семинаров, конференций и т.д.  

Включают также и досуговую форму и представлен организацией совместных с родителями развлека-

тельных мероприятий, спортивных соревнований, проектной деятельностью. 

Подобное моделирование взаимоотношений ДОУ и семьи позволяет решать вопросы формирования 
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компетентного родителя и осознанного родительства, дает толчок для дальнейшего развитие социаль-

ного партнерства семейного и общественного воспитания. 

Основные направления и формы работы с семьей подробно прописываются ежегодно в годовом плане 

работы детского сада и перспективных планах воспитателей, реализуются в нашем детском саду, от-

талкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к педагогам, к 

другим родителям и к своей личности.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Успешная реализация рабочей программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, приня-

тие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, об-

разовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рам-

ках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом 

занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми од-

ной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, соответ-

ствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой 

ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и воз-

можности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. 

посредством организации инклюзивного образования; 
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9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального со-

общества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений со-

трудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (за-

конных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации рабочей 

программы, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального со-

обществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими соци-

ально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, совершен-

ствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации об особенностях организации образовательного процесса семье, заинтересованным лицам, вовлечен-

ным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения рабочей программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализа-

цию, в т.ч. в информационной среде. 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада № 65 обеспечивает максимальную реализацию образователь-

ного потенциала пространства детского сада, групп, залов и кабинетов, а также прилегающей территории. Все используемые материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобраны в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Формирование РППС реализуется на основании принципов: 

• принцип соответствия возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям обучающихся; 

• принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей, пе-

дагогов, специалистов и иных работников ДОО) и детей; 

• принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• принцип единства обучения и воспитания в образовательной среде ДОО; 

• принцип организации качественного доступного образования детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ); 

• принцип формирования общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа жизни и нравственных ориентиров. 
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В соответствии со Стандартом РППС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к человеческому достоинству, чувствам и потребностям 

ребёнка, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, группы и прилегающих террито-

рий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, ви-

дов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в вы-

ражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную дея-

тельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки обра-

зовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности; 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для де-

тей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

В соответствии с требованиями Стандарта развивающая предметно- пространственная среда дошкольного учреждения является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двига-

тельную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благо-

получие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, та-

кими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

При моделировании развивающей среды групп мы учитывали в первую очередь возрастные особенности детей, требования ФГОС ДО 

к пяти образовательным областям, далее учитывали специфику реализуемых программ. 

РППС в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет строилась в соответствии с рекомендациями программы 

«От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

- особенности организации предметно-пространственной среды, страница 47, 

- основные требования к организации среды, страница 45, 

- основные принципы организации среды, страница 47. 

Пространство группового помещения организовано в виде хорошо разграниченных развивающих центров с учетом принципа комплек-

сирования и свободного зонирования: 

- эколого-экспериментальный центр, 

- игровой центр, 

- центр познания, 

- речевой центр, 

- центр краеведение, 

- ИЗО центр, 

- центр книги, 

- физкультурный центр, 

- музыкально-театральный центр. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

объединяться в микрогруппы, использовать разнообразные материалы, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образова-

тельный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

При выборе УМК для реализации рабочей программы ДОУ руководствуется «Рекомендациями по формированию инфраструктуры 

дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования (утв. Министерством просвещения РФ 26 декабря 2022 г.)». 

http://internet.garant.ru/document/redirect/406037469/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/406037469/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/406037469/0
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В соответствии с рекомендациями при комплектации учебно-методических материалов за основу взято ФОП ДО, предусматривающая 

реализацию всех пяти направлений развития детей раннего и дошкольного возрастов. В комплект учебно-методических материалов включе-

ны пособия для организации образовательного процесса для всех возрастных групп воспитанников по всем образовательным областям, по-

собия по педагогической диагностике, а также рекомендации по тематическому планированию образовательного процесса. 

Учебно-методические материалы включают все виды учебных изданий, обеспечивающие реализацию основной образовательной про-

граммы ДО и созданные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-2020.УМК дополнены развивающими дидактическими пособиями для детей - рабо-

чими тетрадями, альбомами, раздаточным материалом. 

 В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образова-

ния (утв. Министерством просвещения РФ 7 марта 2023 г.) часть основной образовательной программы ДО, формируемая участникам обра-

зовательных отношений, представлена парциальными программами, в т.ч. разработанными педагогическим коллективом. При этом вариа-

тивное направление отражено в целевых ориентирах, в содержании деятельности по тем образовательным областям, которым соответствует, 

а также в условиях организации педагогического процесса. 

Для разработки части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы парциальные программы для работы с 

детьми дошкольного возраста. При этом они: 

- соответствуют принципам, целям и задачам ФГОС ДО; 

- обеспечивают достижение целевых ориентиров ДО, ФГОС ДО; 

- соответствуют принципам ФОП ДО, методологически и методически; 

- соответствуют целям и задачам основной образовательной программы ДОУ; 

- отбираются с учетом интересов, потребностей обучающихся, накопленного педагогического опыта, материально-технических возможно-

стей ДОО, квалификации педагогических работников, мнения родительского сообщества; 

- обеспечивают преемственность ДО и НОО; 

- конкретны и доступны в применении, научно обоснованы в части применяемых методов и подходов, апробированы, соответствуют воз-

растным характеристикам развития детей и вызовам современности. 

Согласно п. 2.12. ФГОС ДО, часть, формируемая участниками образовательных отношений, «представлена в виде ссылок на соответ-

ствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы»  

Комплексно-тематическое планирование (КТП) базируется на принципе интеграции образовательных областей. 

КТП направлено на достижение задач и освоение обучающимися содержания образования (обучения и воспитания) по всем пяти обра-

зовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 

КТП направлено на достижение планируемых результатов (целевых ориентиров) на уровне, не ниже предусмотренного федеральной 

образовательной программой дошкольного образования. 

При разработке КТП использованы следующие учебно-методические материалы (пособия):  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

http://internet.garant.ru/document/redirect/74972538/0
https://internet.garant.ru/document/redirect/406511775/0
https://internet.garant.ru/document/redirect/406511775/0
https://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/406042493/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/212
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Перечень 

программ, тех-

нологий, 

методических 

пособий 

• Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа (3-4 лет). 

• Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО:  младшая группа. 

• Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Перечень про-

грамм и техно-

логий, методи-

ческих пособий 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень про-

грамм и техно-

логий, методи-

ческих пособий 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая группа (3-4 года). 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: младшая руппа (3-

4лет). 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: младшая группа 3-4 года). 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (3-4 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень про-

грамм и техно-

логий, методи-

ческих пособий 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4 года). 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-4года. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень про-

грамм и техно-

логий, методи-

ческих пособий 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: младщая группа (3-4 года). 

 

Перечень художественной литературы 

3-4 года Малые формы фольклора. 

«Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бочок... », «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-

еду к бабе, к деду... », «Жили у бабуси... », «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; 
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«Как без дудки, без дуды... », «Как у нашего кота...», «Кисонька- мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три ку-

рицы...»,«Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...»,«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..»,«Травка-муравка...»,«Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и 

лиса» (обраб. М.Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). Фольклор народов мира. 

Песенки. 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака;«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек»,«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с 

чеш. С. Маршака. Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;«Упрямые козы», узб. обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец- молодец», пер. с болг. Л. Гри-

бовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика:«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронко-

вой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М.«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом вое-

вали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков 

А.Н.«Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», 

«Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. 

«Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Че-

репаха» (по выбору). Проза. 

Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; 

Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко 

М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка»,«Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги«Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушин-

ский К.Д. «Петушок с семьей»,«Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый 

ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П.«Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама 

красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С.«Кто скорее до-
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пьеп>, пер. с арм.Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя 

люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. 

Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д.«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приклю-

чения песика и кошечки»), пер. чешек.Г. Лукина. 

Перечень музыкальных произведений 

3-4 года Слушание. 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, ел. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаре-

нова;«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой;«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. 

Дымовой;«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, ел. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. 

В. Карасевой, сл.народные. Песни. «Марш и бег» А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой;«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатыва-

ние мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. 

А. Александрова;«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. 

«Пляска с погремушками», муз. и ел. В. Антоновой;«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с 

листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с  листочками», муз. Н. Китаевой, ел. А. Ануфриевой; «Танец около 

елки», муз. Р. Равина, ел. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. Характерные танцы. 

«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. 
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нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки»,«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. «Гром-

ко - тихо», «Узнай свой инструмент»;«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструмен-

тах. Народные мелодии. 

«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козы-

ревой, ел. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку 

Перечень произведений изобразительного искусства 

3-4 Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три 

медведя». Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», 
«Сирень в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; М.И. Климентов 
«Курица с цыплятами». 

3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ детском саду № 65 имеются специалисты, обеспечивающие следующие направления: 

• художественно-эстетическое развитие; физкультурно-оздоровительное; 

Воспитатель Бокова Н.В. 

Образование  Высшее специальное 

Квалификационная категория  

Музыкальный руководитель Полякова Г.Г. 

Образование  Среднее специальное 

Квалификационная категория 1 квалификационная категория 

Инструктор по физической культуре Шевченко А.С. 

Образование Высшее специальное 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
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Образовательный процесс сопровождают педагоги коррекционного направления: педагог-психолог, учителя-логопеды. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ В ГРУППЕ 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разум¬ное чередование различных видов деятельности и отдыха де-

тей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. При осуществлении режимных моментов педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые пред¬почтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Авторы УМК к программе «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образова-

ния/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 

с.) предлагают примерный распорядок дня для детей 3-7 лет (страница 36), в котором описывают особенности таких режимных моментов, 

как: прием пищи, организованная детская деятельность и занятия со специалистами, прогулка, ежедневное чтение и дневной сон. Особое 

внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе с примерным режимом двигательной активности (страница 39) на физкультур-

ных занятиях, в организации активного отдыха и самостоятельной двигательной активности. 

Разработанный в ДОУ режим дня установлен в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 от 28 января 2021г, реализуемой про-

граммой по каждой возрастной группе с учетом режима работы детского сада (с 7.00 до19.00), времени года (контингент детей, климат в ре-

гионе, времени года, длительность светового дня): теплый (лето) и холодный период (осень, зима, весна.).  

В учреждении предусмотрены режимы, учитывающие потребности детей в развитии и составляющие основу дня: режим питания, про-

гулок, сна и отдыха, активной и подвижной деятельности, непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей с учетом 

возраста детей, учитываются также возрастные индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, характер и т.д). 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями реализуемой программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), 

исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.), принят педагогическим советом ДОУ, утверждён приказом руководителя ДОУ. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности определяется санитарными нормами и составляет: 

                                      Первая младшая группа                                                 не более 10 минут, 

                                      Вторая младшая группа                                                не более 15 минут, 

                                      Средняя группа                                                              не более 20 минут, 

Педагог-психолог Казанцева И.Ю. 

Образование  Высшее специальное 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

Учитель-логопед Гончарова Ю.В. 

Образование Высшее специальное 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
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                                      Старшая группа                                                             не более 25 минут, 

                                      Подготовительная группа                                             не более 30 минут. 

Длительность одного периода непрерывной непосредственной образовательной деятельности может быть сокращена за счет увеличе-

ния длительности предыдущего либо последующего занятия, проводимого в сюжетно-игровой или интегрированной форме. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут, во время, которого проводятся динами-

ческие паузы (подвижные игры, музыкально-ритмические движения).  

Ежегодно в начале учебного года проводится структурирование учебного плана сообразно утвержденным    штатам, нагрузке педаго-

гов и специалистов. 

В соответствии с Уставом в ДОУ устанавливаются каникулы: летние и зимние, во время которых организуется деятельность физкуль-

турно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности. 

Исходя из условий ДОУ и возможностей педагогов, учитывая социальный заказ родителей, в ДОУ осуществляется дополнительное об-

разование детей в форме кружковой работы. Кружковую работу ведут педагоги детского сада на основании годового плана работы кружков.  

 

Режим дня младшая группа (3-4 года) с 12-часовым пребыванием в детском саду 

 холодный период 

На основании СанПин 1.2.3685-21  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи". Организованное обучение – 30 минут в день. Дневной сон –2,5 часа  

Время Вид деятельности 

7.00-8.00 Прием детей, утренний фильтр, игры, индивидуальная работа, самостоятельные игры детей 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Утренний круг: беседы, пальчиковые игры, дыхательные игры, игры для укрепления зрения, игровые тренинги 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), дежурство, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к деятельности (вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.15 Организованная образовательная деятельность: занятие 1  

9.15-9.25 Логоритмика, хороводные малоподвижные игры, сюжетные игры 

9.25-9.40 Организованная образовательная деятельность: занятие 2 
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Режим дня младшая группа (3-4 года) с 12-часовым пребыванием в детском саду 

 тёплый период 

На основании  СанПин 1.2.3685-21  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи". Организованное обучение – 30 минут в день. Дневной сон – 2,5 часа 

9.40-10.00 Чтение художественной литературы, театрализованные игры, индивидуальная работа 

10.00-12.00 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (наблюдения, труд, индивидуальная работа, подвижные 

игры, ходьба по дорожкам движения, самостоятельные игры детей) 

12.00-12.45 Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), дежурство, обед 

12.45-15.15 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), чтение перед сном, дневной сон  

15.15-15.40 Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 

15.40-16.00 Подготовка к уплотненному полднику, дежурство, уплотненный полдник 

16.00-16.15 Вечерний круг: рефлексия, обсуждение наиболее важных моментов дня 

16.15-16.30 Проектная деятельность,индивидуальная работа, досуговое мероприятие, чтение художественной литературы 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, самостоятельные игры детей) 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), самостоятельные игры детей, уход детей домой  

Время Вид деятельности 

7.00-8.05 Прием детей, утренний фильтр, игры, индивидуальная работа, самостоятельные игры детей (на участке) 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика (на участке) 

8.15-8.30 
Утренний круг: беседы, пальчиковые игры, дыхательные игры, игры для укрепления зрения, игровые тренинги (на 

участке) 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), дежурство, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к деятельности (вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.15 Организованная образовательная деятельность: занятие 1  
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9.15-11.15 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (наблюдения, труд, индивидуальная работа, подвижные 

игры, ходьба по дорожкам движения, игры с песком и водой, самостоятельные игры детей). Организованная образова-

тельная деятельность: занятие 2 (физкультура/музыка).   

11.15-11.35 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

11.35-12.00 Логоритмика, хороводные малоподвижные игры, сюжетные игры. 

12.00-12.45 Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), дежурство, обед 

12.45-15.15 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), чтение перед сном, дневной сон  

15.15-15.40 Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 

15.40-16.00 Подготовка к уплотненному полднику, дежурство, уплотненный полдник 

16.00-16.15 Проектная деятельность, индивидуальная работа, досуговое мероприятие, чтение художественной литературы 

16.15-16.30 Настольные игры, театрализованные игры, сюжетные игры 

16.30-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, самостоятельные игры детей).  Вечерний круг: рефлексия, обсужде-

ние наиболее важных моментов дня.  Уход детей домой 
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