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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа 2 младшей группы (далее РП) разработана педагогами данной группы, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ООП ДО.  

РП характеризует специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

направленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте с 3 до 4 лет по направлениям (образовательным областям): 

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

развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. Рабочая программа 

обеспечивает психолого- педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте с 3 

до 4 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров в раннем возрасте).  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации РП 
Цель РП: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.   

Цели образования ребенка дошкольного возраста, части формируемой участниками образовательных отношений: ознакомление 

с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; 

учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного 

воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Задачи обязательной части РП:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  



7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Задачи  части  РП  формируемой  участниками  образовательных отношений: 
1. Целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства через создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное 

участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.   

2. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.  

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа.  

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

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

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП  

Содержание РП выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО.  

 Методологические подходы к формированию РП основной части:  

1. Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

2. Личностный подход.  
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

3. Деятельностный подход.  
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования.  

В основу РП положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста.  

Реализация этих идей предполагает и предусматривает:  



- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах, специфических для детей данной возрастной группы в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

РП  основывается на принципах:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество Организации с семьей;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных  

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Подходы и принципы, части формируемой участниками образовательных отношений:  
1. Поддержка разнообразия детства. Учет уникальности каждого ребенка и акцент на индивидуализацию, многообразии 

образовательных траекторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, таких как «образовательная биография», 

«индивидуальный план обучения», «индивидуальные траектории образования и развития». Проявление внимания и чуткости к 

индивидуальным склонностям, интересам, возможностям и потребностям каждого ребенка, готовности поддерживать детей с различными 

предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации обучения.  

2. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия 

детей и взрослых является  эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Формирование отношений привязанности 

ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого 

для его эмоционального благополучия.   

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия. Полноправное участие ребенка в образовательном процессе. Ребенок приобретает 

собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-

раздельной» деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса.  

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы и интересов. Дети старательно, терпеливо и 

настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если им это интересно. Дети испытывают радость и эмоциональный подъем, когда им 

позволяют свободно играть,   

экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный 

эмоциональный фон способствуют укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей.  



5. Принцип возрастной адекватности образования. Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности, должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые 

образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и 

интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию).   

6. Принцип обучения на примере поведения взрослого. В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой взрослый 

показывает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма 

презентации содержания на общих занятиях музыкой, подвижными играми, лепкой, рукоделием и т.п. не подавляет активности ребенка, если 

взрослый не требует от него в точности повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для 

индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют собой 

идеальную среду для развития. Таким образом, ненавязчивое обучение собственным примером не подавлять активность детей, сохраняет им 

свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и воспитания.  

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, 

специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые миры.  

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. Исследовательская активность является естественной 

формой детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим удивлением. Для развертывания исследовательской 

активности и поддержания любопытства детей им важна свобода. Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, 

постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, появлению терпения, выдержки, 

развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. 

Знания, которые дети при этом получают, более прочные и глубокие.  

9. Принцип признания права на ошибку. Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, 

рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта.  

10. Принцип вариативности форм и гибкости планирования. Основан на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской 

инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех 

участников, на вовлечении родителей и социкультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких рамок, планов и 

форм образовательной деятельности.   

11. Принцип дифференциации образовательной деятельности. Дифференцированное обучение – это предоставление детям «многих 

путей, которые ведут к обучению». Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и оценивания 

их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов. Готовность к обучению определяется уровнем понимания и развития 

навыков ребенка, а также уже имеющимися знаниями. Интересы определяются по темам, которые ребенок хочет изучать. Интересы могут быть 

связаны с жизнью ребенка за пределами Организации или могут относиться к каким-то объектам познания. Образовательный профиль ребенка 

определяется методами, при которых он обучается лучше, и включает в себя стиль обучения, предпочтения ребенка относительно работы в 

группе, предпочтения относительно условий места обучения.  Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важное значение для формирования самостоятельности и ответственности за 

свой выбор у детей и воспитывается только частной практикой.  

  



1.1.3. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, развития детей 3- 4 лет в обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

Учет специфики социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста в обязательной части РП. 
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребенка информации.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разносность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям  формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира.  

5. Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.  

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 

так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.   

  

Учет специфики национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста в части формируемой участниками образовательных отношений.  
Осуществление образовательного процесса происходит в интегрированных формах с учетом специфики климатических, национально- 

культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

мира ближайшего окружения через разнообразные виды детской деятельности.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций.   

Демографические условия.  
Население МО Каменск- Уральский ГО многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло 

количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, в небольшом количестве присутствуют дети из 

семей других национальностей  

В содержании РП учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, сильные православные традиции, 

культура народов региона (национальные обычаи и традиции), исторически сложившиеся народы Среднего Урала: русские, татары, башкиры. 

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 



искусством, народными играми, средствами оздоровления. В развивающей предметно- пространственной среде предусмотрено создание 

тематических музеев, коллекций. 

Особое внимание уделяется формированию у детей понимания принадлежности к определённой социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежностью.  

Этнокультурные особенности.  
Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это 

высоко урбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался 

перекрёстком путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический 

состав населения и многообразную и сложную этническую историю.  

Климатические и территориальные условия.  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Климат - умеренно-континентальный: достаточно длинный 

весенний и осенний периоды, холодная зима и теплое лето, но при этом резкая изменчивость погодных условий.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий, процедур, организация режимных моментов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов:   

1) холодный период - образовательный: (сентябрь- май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;   

2) образовательная деятельность в летний период (июнь- август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно- досуговая деятельность.   

Детский сад № 91 находится в городском округе Каменск- Уральский, который расположен среди Уральских лесов и гор. Наш край 

поистине прекрасен. Сурова уральская природа, но и богата одновременно. Красивые хвойные и лиственные леса, богатый и разнообразный 

животный и растительный мир, большое количество малых рек и прудов.   

В содержании образования особое внимание уделено миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом 

специфики их протекания в данной местности, животным и растениям Свердловской области, городского округа Каменск- Уральский, а также 

ознакомление детей с деятельностью горожан в тот или ной сезон с учетом климатической обстановки.  

Основные предприятия Каменск- Уральского городского округа – предприятия металлургической промышленности: СиНТЗ, УАЗ, 

КУЛЗ, ОЦМ и пр., предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, предприятия Свердловской железной дороги, 

учреждения бюджетной и коммерческой сферы.   

При разработке РП введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых 

(родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.  

Вместе с тем, городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической обстановки, что негативно влияет на состояние 

здоровья воспитанников и населения в целом, что требует повышенного внимания к организации здоровьеохранной деятельности в Детском 

саду № 91.   

В непосредственной близости от Детского сада № 91 располагаются: досуговый комплекс «Современник», детская музыкальная школа 

№ 3, Детские сады № 8, 72, 15, 52, библиотека им. А. Гайдара. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности Детского 



сада № 91, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно- оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами города.  

Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

РП предполагает создание психолого- педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно- порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев.   

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части формируемой участниками образовательных отношений  

 Основными психолого-педагогическими условиями реализации РП, отражающие ее принципы, являются:  

-обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление отношений надежной привязанности и создание благоприятных 

условий для развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья;  

-реализация принципа личностно-развивающего взаимодействия как сквозного принципа РП, обеспечивающего реализацией принципов 

содействия, сотрудничества и участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через поддержку детской инициативы и 

интересов, обеспечения ребенку и его семье права быть полноценным участниками образовательных отношений;  

-реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в 

экспериментировании, исследованиях, проектной деятельности, творческой и других формах детской активности;  

-создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей обеспечивать выполнение вышеуказанных психолого-педагогических 

условий и в соответствии с требованиями ФГОС ДО являющейся содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;  

-вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие всего доступного образовательного потенциала ближнего 

и дальнего окружения ребенка и детского сада: включения в него семьи, сетевого окружения, других участников образовательных отношений и 

других лиц, заинтересованных в развитии детей;  



-обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических усилий, в форме 

документирования педагогических наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных инструментов развивающего 

оценивания педагогической работы и образовательной деятельности детского сада в целом и других инструментов;  

-совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на улучшение понимание ребенка, процессов детского развития, 

современных научно-методических подходов к организации образовательной деятельности; формирование педагогических умений и навыков, 

необходимых для работы по РП, позволяющее достичь высоких профессиональных результатов, на основе творческого подхода к работе.  

Возрастные и индивидуальные особенности  

В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные характеристики детей, представленные Т.И.Бабаевой, 

О.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Возраст Возрастные особенности 

3-4 года  На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости- он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще 

всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

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

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

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

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности 

и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 

Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший.  



В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют 

и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия).  

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

некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при 

этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные особенности контингента воспитанников 2 младшей группы 

 

 

Количественный состав воспитанников –21 детей 

Группа Всего Девочки Мальчики 

2 младшая группа 21 13 8 

 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

Группа здоровья      

I II  III   IV 

8 10 
 

3    

 Дети «группы риска»  

Семья, 

находящаяся в 

Социально-

опасном 

положении 

Микро 

социально 

запущенные 

Дети – 

сироты 

Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

0 0 0 0 0 

 

Социальный паспорт семей воспитанников Детского сада № 91 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. Образование родителей  

· Высшее 14 

· Не законченное высшее 2 

· Средне-профессиональное 21 

· Среднее 3 

2. Семьи  

· Полные 19 

· Неполные 2 



· Многодетные 6 

· Семьи с 1 ребенком 6 

· Семьи с 2 детьми 8 

· Неблагополучные 0 

3. Беженцы и переселенцы 0 

4. Родители-инвалиды 0 

5. Жилье  

· Проживают в отдельной квартире 17 

· Проживают в квартире с соседями 0 

· Проживают в собственном доме 1 

· Проживают в общежитии 1 

· Снимают квартиру 2 

6. Малообеспеченные семьи 2 

7. Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка 0 

1. Социальное положение родителей  

· Рабочие 23 

· Служащие 9 

· Военнослужащие 0 

· Предприниматели 1 

· Домохозяйки 7 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты, освоения РП конкретизирующие целевые ориентиры в обязательной части, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов. 
Планируемые результаты освоения РП конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной ее части. Целевые 

ориентиры дошкольного образования представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 



установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры являются ориентирами для:   

-решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;   

-изучения характеристик образования детей;   

-информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей образования в Детском саде № 72.  

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: целевые ориентиры образования в раннем возрасте; целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО  
-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;   

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства 

веры в себя, старается разрешать конфликты;   

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разными правилами и социальным нормам;   

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;   

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и  

управлять ими;   

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

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

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Образовательные результаты, конкретизирующие целевые ориентиры классифицируются в РП следующим образом:   

· мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление.   

· универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции своих действий).   



· предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.   

Ожидаемые итоговые результаты, 

конкретизирующие целевые 

ориентиры на этапе завершения 

детьми дошкольного образования 

Предметные образовательные результаты 

Мотивационные образовательные 

результаты   

 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы   

Знания, умения, навыки   

Инициативность. Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей.  

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело.  

Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 

Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим»  

Овладение основными культурно гигиеническими навыками, начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни.   

  

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности.  

Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными 

движениями).  



Уважительное отношение к духовно 

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны.  

Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.   

  

Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей.  

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Стремление  

жизни   

к  здоровому  образу  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

  

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивные способности   Коммуникативные 

способности   

Регуляторные способности   

Коммуникативные 

способности   

Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией   

Умение подчиняться правилам и социальным нормам   

Регуляторные способности 

направленные на достижение 

конкретной  

цели)   

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками  

процесса   

Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия) 

Любознательность   Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми   

Прогнозирование  

Развитое воображение   Умение работать в команде, 

включая трудовую и  

проектную деятельность   

Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности   



Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить  

оптимальные пути решения   

Самоконтроль и коррекция   

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель  

  

Умение искать и выделять 

необходимую информацию  

  

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать   

  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы   

  

 

Ожидаемые результаты освоения конкретизирующих целевых ориентиров развития детей проявляющих потенциальную одаренность. 

Интеллектуальная одаренность: 
-склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями;   

-проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации;   

-умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас;   

-хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием;   

-любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия;   

-наблюдателен, любит анализировать события и явления;   

-способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова;   

-имеет широкий круг интересов, задаёт много вопросов о происхождении и функциях предметов. 

Творческая одаренность:   
-нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения;   

-не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею;  



-изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и 

другие средства);   

-способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие;   

-чутко реагирует на характер и настроение музыки;   

-хорошо поѐт;   

-в игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.   

-любит музыкальные записи, стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку;   

-хорошо играет на каком-нибудь инструменте;   

-в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение;   

-сочиняет собственные оригинальные мелодии.   

Литературная одаренность:   
-любит сочинять (писать) рассказы или стихи;   

-может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-либо конфликта;   

-рассказывая о чѐм-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль; 

-придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, всѐ несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее 

характерное;  

-выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства;   

-умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время 

не упускает основной линии событий, о которых рассказывает;   

-склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о чѐм-то уже знакомом и известном всем;   

-умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передаёт их характер, чувства, настроения.   

Артистическая одаренность:   
-легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и др.;   

-интересуется актёрской игрой;   

-меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека;   

-разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт;   

-склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения;   

-стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чѐм-то с увлечением рассказывает; с большой лёгкостью драматизирует, 

передает чувства и эмоциональные переживания;   

-любит игры-драматизации   

Техническая одаренность: 
-интересуется механизмами и машинами;   

-может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых поделок, игрушек, приборов;   

-любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки и вопросы на «поиск»;   

-любит рисовать чертежи и схемы механизмов;   

-читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов;   

-любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом;   

-проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей);   



-быстро и легко осваивает компьютер.   

Лидерская одаренность:   
-инициативен в общении со сверстниками;   

-сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей;   

-легко общается с детьми и взрослыми;   

-улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает недосказанное;   

-часто руководит играми и занятиями других детей;   

-склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста; 

-другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по играм и занятиям;   

-обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.   

Спортивная одаренность:   
-энергичен, производит впечатление ребёнка, нуждающегося в большом объёме движений;   

-любит участвовать в спортивных играх и состязаниях;   

-часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх;   

-бегает быстрее всех в детском саду;   

-движется легко, грациозно. 

-имеет хорошую координацию движений;   

-любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках;   

-предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол и т.д.);   

-физически выносливее сверстников.   

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценка качества образовательной деятельности:   

-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;   

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;   

-ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;   

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Детского сада № 91 в 

соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

-разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий.   

-представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования.   

Предусмотрена и реализуется внутренняя оценка качества образования на основе формализованной процедуры, утверждённой и доступной 

педагогам, родителям воспитанников (законным представителям) и др. заинтересованным лицам для ознакомления, включающая разностороннюю 

оценку реализуемой образовательной деятельности (со стороны родителей, педагогов, администрации, сетевых партнеров и пр.)   

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное измерение удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

и других заинтересованных сторон. В течение всего года участники оценки могут фиксировать свои оценки, оставлять комментарии, пожелания, 

критические замечания. Анализ результатов проводится не реже 2-х раз в год.   

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный измерительный инструментарий.   



Результаты внутренней оценки качества используются:   

-для улучшения качества работы и оказания услуг в Детском саду № 91;  

-для разработки Программы развития Детского сада № 91,  

-для разработки программ профессионального совершенствования сотрудников Детского сада № 91.   

В ходе реализации образовательного процесса внутренняя система оценки качества предусматривает:   

-оценивание условий реализации образовательной деятельности;   

-оценивание образовательных результатов;   

-психолого-педагогическую оценку развития детей которая производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования)   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач:   

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.   

Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух формах диагностики:   

-педагогическая диагностика.   

-психологическая диагностика.   

Педагогическая диагностика - оценка развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития по мере реализации РП.   

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Наблюдения дают возможность увидеть, осмыслить и принять реальный уровень развития ребенка (детей) и, значит, 

организовать образовательную деятельность не по названию возрастной группы, а прежде всего в соответствии с реальными возможностями и 

образовательными потребностями детей.   

Наблюдения являются основой:   

-для понимания и принятия ребенка;   

-для организации профессионально выверенного психолого-педагогического процесса;   

-для информирования родителей о текущей ситуации развития ребенка;   

-для достижения взаимопонимания с родителями и удовлетворенности дошкольным образованием, а все вместе – для достижения качества 

дошкольного образования;   



детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. Портфолио- один из лучших педагогических 

инструментов, который позволяет составить комплексное представление о личности ребенка, его индивидуальных особенностях и динамике 

развития. Планомерная работа по заполнению портфолио, грамотная интерпретация материалов и активное использование его в педагогическом 

процессе позволяет решить задачи: реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком, планировать работу, учитывая его способности и 

потребности (индивидуальную траекторию развития); организовать сотрудничество с родителями и их психолого- педагогическую поддержку, 

опираясь на объективные данные; обеспечить преемственность между ступенями образования.   

Для каждого ребенка портфолио ведется систематически.   

Главная тема документации портфолио- навыки, которыми овладел ребенок. Портфолио демонстрирует только успехи ребенка и никогда не 

фиксирует неудачи. Документы портфолио создаются всеми участниками технологического процесса друг для друга. Ведение портфолио требует 

усилий и времени, но вместе с тем приносит удовлетворение:   

-Педагогам - вызывает чувство заслуженной гордости, наглядно показывает результаты их работы.   

-Родителям - дает возможность быть в курсе повседневной жизни и деятельности ребенка, чувствовать себя включенными в процесс его развития.   

-Ребенку - приносит много радости, т.к. портфолио взрослеет вместе с ним, давая возможность наблюдать за самим собой.   

карты развития ребенка, учитывающие различные шкалы индивидуального развития, в т. ч. детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с ОВЗ, детей с проявлением потенциальной одаренности).   

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. 

Б. Эльконина:   

1. Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой активного отношения человека к окружающему. От 

особенностей стимулирования детской деятельности зависят достижения в физическом и психическом развитии.   

2. Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение содержания и форм детской деятельности, что достигается с 

помощью использования особых средств. Основное направление дошкольного образования определяется как развитие ребенка через его 

осмысленное обращение к построению новых, культурных, способов взаимодействия с действительностью.   

3. Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями с предметами, достижением определенных 

результатов, а прежде всего, развитием самосознания нового способа и произвольного его построения и использования: а значит, подлинное 

развитие предполагает особую гибкость в организации условии такого процесса   

Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения особыми способами и оказывает специфическое влияние на 

психическое развитие ребенка, способствует познанию ребенком своих сил и возможностей.   

5. Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный процесс совокупной коллективной деятельности педагога и детей. В 

процессе такой деятельности дети под целенаправленным руководством педагога активно овладевают достижениями материальной и духовной 

культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной человечеством, усваивают общественные требования, нравственные нормы и идеалы, что и 

определяет развитие их личностных качеств. Таким образом, происходит формирование основ базовой культуры личности, развитие способностей.   

Цель и задачи диагностической работы   
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они 

формируются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных 

качеств.   

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных 

образовательных условиях.   

Задачи:   



1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.   

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.   

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей 

и выражаются в параметрах его развития.   

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать методические 

ресурсы образовательного процесса.   

Диагностический материал включает два блока:   

1. Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности.   

2. Диагностика развития базовых личностных качеств.   

Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-  эстетическое развитие», определенным ООП ДО и обеспечиваются 

процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.   

 

В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются диагностические карты для педагогической 

диагностики на выявление освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, знания и представления, 

умения и навыки. Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные наблюдения важны для 

определения уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, 

эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. 

Вместе с тем педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, определенный в ООП ДО для мониторинга. В эти 

занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.   

Для оценивания качества условий предусмотрено использование современного инструментария: шкалы комплексного мониторинга качества 

дошкольного образования Российской Федерации / И. Е. Федосова, М. Р. Хайдарпашич. – М.: Издательство «Национальное образование», 2021.   

ООП ДО предусматривает в Детском саду № 91 (группе) постоянно действующую систему сбора и анализа мнений родителей по всем 

определенным в Детском саду № 91 показателям качества образовательной деятельности (регулярное измерение лояльности родителей по всем 

основным направлениям деятельности Детского сада № 91, оценку удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности 

Детского сада № 91, (в т. ч. каждой группы), включенным в систему внутренней оценки качества Детского сада № 91.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка. 
ФГОС ДО определяет необходимость представления части, формируемой участниками образовательных отношений, представить выбранные 

участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик.   

Данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:   

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;   

-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;   



Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными образовательными программами, связанными с 

пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями) и обогащают основное содержание образовательной деятельности, 

обеспечивая разностороннее развитие детей.   

Парциальные образовательные программы, методики предусматривают:   

-непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте изучения различных его аспектов; 

-разноуровневость содержания для освоения его детьми, демонстрирующими опережение развития сверстников (с одаренными детьми) либо 

отстающими в развитии от сверстников (расширяющие спектр уровней обучения);   

-учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (при их наличии в списочном составе группы).  

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета интересов и потребностей семей 

воспитанников, интересов детей, их индивидуальных особенностей развития, возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров, 

участия в их реализации родителей (законных представителей) воспитанников.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи образовательной 

деятельности.   

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Пояснительная записка 

1.1.6. Цели и задачи в части РП формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом: Образовательной программы дошкольного образования 

«СамоЦвет», О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская (для детей дошкольного возраста);   

Образовательная программа «СамоЦвет», О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В.Закревская   
Для реализации (обогащения) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала используется 

образовательная программа СамЦвет», О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В.Закревская   

Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования характеристики в части, 

формируемой частниками образовательных отношений является:   

-учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона – Свердловской области, развитие интереса и 

воспитание уважения к родному краю, его основным достопримечательностям;   

-включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учетом климатических условий, национально-культурных 

традиций народов Среднего Урала.   

Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.   

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных традиций региона Среднего Урала: Свердловская область, 

которое включено в каждый содержательный модуль образовательной деятельности ООП ДО, реализуется в группе общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста, и направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной 

педагогики.  

Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Среднего Урала, их 

взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре.   

Цели образовательной деятельности:   
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   



2. Учет этнокультурной ситуации развития детей   

Образовательные задачи:   
-Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.   

-Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

-Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.   

-Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.   

-Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях.   

-Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.   

-Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым.   

-Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.   

-Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.   

-Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности.   

-Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.   

-Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

-Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. Развивать интерес 

детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.  

-Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других 

народов и национальностей.   

· Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности 

и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности.   

-Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры.   

-Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов.   

-Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры.   

В рамках реализации программ дополнительного образования, части, формируемой участниками образовательных отношений в форме 

кружка, студии на котором все дети группы могут расширить базовые компетенции, дети осваивают области знаний, выходящие за рамки 

обязательной части ООП ДО.   

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала исследовательских, трудовых, 

учебных действий, способов получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, 

явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.   



2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа предметов, явлений, событий, 

отношений), активности в речевом общении.   

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).   

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, презентации совместных действий.   

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.   

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.   

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам двигательной активности; 

формировать опыт участия в спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны).   

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.   

9.Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).   

 Так же ЧФУ ООП во 2 младшей группе представлена долгосрочным проектом: «Проектный метод «Сторисек», как средство развития 

интереса к художественной литературе у детей дошкольного возраста. 

Цель проекта: овладение инновационной технологией речевого развития дошкольников и создание социальной ситуации развития для 

разноуровнего и разностороннего подхода к книге, в рамках общеобразовательных целей и задач. 

Задачи проекта:  

- Создать условия для развития стимулирования интереса к книге 

- Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать 

- Создать условия для развития навыков обсуждения художественного произведения. 

- Создать условия для развития умения договариваться о совместных действиях, работать в группе. 

- Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Ожидаемые результаты технологии «Сторисек»: 

Дети 

- с увлечением слушают чтение воспитателем хороших книг, 

- с удовольствием отвечают на вопросы по содержанию, появляются навыки обсуждения произведения, 

- у ребенка формируется языковая культура, пополняется и расширяется словарный запас, 

- расширяется кругозор, 

- происходит развитие социальных навыков, формируется культура обращения с книгой и другими компонентами, 

- появляется интерес к книге. 

 

1.1.7. Принципы и подходы к формированию части формируемой  

участниками образовательных отношений   

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала Cвердловской области реализация целей и задач развития детей в 

культурных практиках основывается на следующих принципах:   

· принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий 

или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности  

(активного деятеля);   



· принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей;   

· принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 

направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой;   

· принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате 

найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления;   

· принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает 

субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;   

· принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально- чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира).      

          Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на 

основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих 

ценностей,  имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов 

поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников;   

· принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию;   

· принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя;   

· принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения 

к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через 

поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои 

вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;   

· принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в 

себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности 

ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать   

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;   



· принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования.   

· принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между 

взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта 

общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнёров самостоятельной и совместной 

деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, соавтор, проводник, поддерживающий и 

уважающий самостоятельность и осознанность  

ребенка;   

· принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии  

ребенка;   

· принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды.   

 

1.1.8. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей, 

учитывающие этнокультурную ситуацию их развития. 

Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Детский сад № 91 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

 

Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения 

дошкольного  

образования (к 7 (8) годам)  

 

Ценности Эмоционально-

чувственный 

компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 

регулятивный) 

компонент 

Когнитивный компонент 



Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по  

совместной деятельности  

Семья  Адекватно проявляет 

свои чувства к 

родителям.  

Активно  

включается в семейные игры в 

соответствии с гендерной ролью. 

Проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим 

и младшим членом семье. 

Оказывает посильную помощь 

членам семьи.  

Обладает начальными знаниями о себе, своей семье, знает 

способы проявления заботы о близких людях. Знает 

функциональные обязанности каждого члена семьи.  

Социальная 

солидарность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет доверие к 

поликультурному миру. 

Проявляет доверие к 

другим людям и самому 

себе. Адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство 

веры в себя. Адекватно 

проявляет свои чувства 

гендерной 

идентичности. 

Выстраивает стратегию своего 

поведения. Может создавать 

условия для организации какой - 

либо деятельности. Способен 

регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм. 

Самостоятельно выполняет 

знакомые правила в различных 

жизненных ситуациях. Имеет опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам во взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Может 

соблюдать правила безопасного 

поведения. личной гигиены. Навык 

культурного социального 

творчества и экспериментирования 

в игровой деятельности. Способен 

находить недостающую 

информацию, в том числе правильно 

Знакомится с нравственными категориями «совесть», «правда». 

Проявляет интерес к социальным аспектам общественной 

жизни. Задает вопросы о школе и своем будущем. Знает 

социальные нормы поведения и правила во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. Знает правила безопасного 

поведения и личной гигиены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формулировать вопрос и находить 

нужного адресата. Может 

включаться в работу сверстников и 

действовать в рамках границ, 

обозначенных правилами игры. 

Имеет навык коллективно-

распределенной деятельности. 

Умеет обходиться с чужой 

собственностью. Способен 

выбирать нравственные способы 

достижения целей из возможных 

вариантов. Способен поддерживать 

хорошие отношения в процессе 

взаимодействия с другими людьми в 

любой ситуации. 

 

Труд и 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ребенок способен 

выбирать себе 

участников по 

совместной трудовой и 

творческой 

деятельности. Ребенок 

обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Переживает радость 

открытия нового в 

трудовой и творческой. 

Владеет основными культурными 

способами трудовой и творческой 

деятельности. Способен 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В 

Случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

 

 

 
 

Знает социальные нормы поведения и правила трудовой и 

творческой деятельности. Знает правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 



Здоровье Способен справляться 

со страхами. Способен 

переживать печаль. 

  

Труд, 

творчество 

Ребенок способен 

выбирать себе 

участников по 

совместной трудовой и 

творческой 

деятельности. Ребенок 

обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда и 

творчества. Переживает 

радость открытия 

нового в трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Умеет слушать взрослого и 

выполнять его инструкции, работать 

по правилу и по образцу. 

Приобретает навыки 

одновременных или поочерёдных 

действий, понимая необходимость 

осуществления совместных 

действий. 

Различает условную и реальную ситуации в трудовой и 

творческой деятельности. Ребенок способен расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях. Умеет использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения. 

Семья Проявляет доверие и 

эмоциональную 

отзывчивость к своей 

семье. Проявляет 

чувство любви и 

верности к близким 

людям. Проявляет 

уважение к родителям. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. Способен 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

членов семьи. Готов 

оказывать помощь; 

поддерживать (словом и 

делом) ровесника или 

младшего, близких и др. 

в различных 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Способен выбрать 

верную линию поведения по 

отношению к людям разного 

возраста, проявлять уважение к 

старшим 

Обладает начальными знаниями о себе, своей семье. Знает 

способы проявления заботы о близких людях. Знает 

функциональные обязанности каждого члена семьи. 



критических ситуациях. 

Способен к 

осмыслению своих 

отличительных 

особенностей. 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

Семья Проявляет доверие и 

эмоциональную 

отзывчивость к своей 

семье. Проявляет 

уважение к родителям. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. 

Способен отвечать за свои поступки 

перед членами семьи, Способен к 

совместной деятельности с 

близкими людьми, отвечать за 

«общее дело». Понимает 

необходимость согласовывать с 

членами семьи свои мнения и 

действия. 

Знает элементарные правила этикета и безопасного поведения 

дома. Знает о необходимости подчиняться требованиям близких 

членов семьи. Знает о правах и обязанностях членов семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет интерес к 

сюжетно-ролевым 

играм Осознает свои 

права и свободы (иметь 

собственное мнение, 

выбирать друзей, 

игрушки, виды 

деятельности, иметь 

личные вещи, по 

собственному 

усмотрению 

использовать личное 

время). 

В процессе чтения-слушания 

включает творческое воображение. 

Способен участвовать в создании 

коллективного творческого 

продукта совместной деятельности. 

Понимает, что социальные роли человека (ребёнок– взрослый, 

дети– родители, продавец– покупатель и т. д.) определяют его 

речевые роли, и умеет регулировать их в конкретной ситуации 

общения 



Труд и 

творчество 

Проявляет потребность 

в творческом 

самовыражении. 

Проявляет осознанный 

интерес к выбору вида 

совместной трудовой и 

творческой 

деятельности, 

осознанный выбор роли. 

Способен с помощью адекватных 

речевых средств представить 

воображаемую коммуникативную 

ситуацию, описать и объяснить 

речевое поведение участников 

коммуникации. В ролевой игре 

берет на себя роль разных 

профессионалов 

Различает условную и реальную ситуации в трудовой и 

творческой деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

Семья Может оценивать 

применение речевых 

навыков у членов семьи 

Способен определять 

собственное 

эмоциональной 

состояние и 

эмоциональные 

состояния членов 

семьи. 

Уместно использует словесные 

единицы и выражения в устной 

речи в зависимости от конкретной 

коммуникативной семейной 

ситуации. Способен в зависимости 

от ситуации совершать речевые 

поступки (успокоить, пожалеть, 

подбодрить и т .п.). 

Осмысленно использует словесные средства, отражающие 

нравственные категории и представления о нравственных 

качествах членов семьи 

Социальна я 

солидарность 

Способен адекватно 

использовать речь для 

выражения чувств, 

желаний и т. п. Может 

оценивать применение 

речевых навыков у 

других участников 

коммуникации. Готов к 

оценке речевого 

поступка с точки зрения 

нравственных 

ценностей, норм 

речевого этикета. 

Способен в зависимости 

от ситуации совершать 

речевые поступки 

Способен содержательно, 

грамматически правильно и 

последовательно излагать свои 

мысли. Речь живая, 

непосредственная, выразительная. 

Даёт чёткие, образные ответы на 

вопросы взрослого об услышанном, 

увиденном. Ясно излагает свои 

чувства, мысли по поводу 

увиденного, услышанного, 

прослушанного произведения. 

Владеет культурой слушания: 

внимательно воспринимает и 

понимает звучащие речь или текст, 

не перебивает говорящего 

Умеет использовать средства художественной выразительности 

в самостоятельном высказывании. Владеет диалогической и 

монологической речью. Осмысленно использует словесные 

средства, отражающие нравственные категории и представления 

о нравственных качествах людей. уместно использует эти 

словесные единицы и выражения в устной речи в зависимости от 

конкретной коммуникативной ситуации. 



(успокоить, пожалеть, 

подбодрить и т. п.). 

Может поделиться 

своими впечатлениями, 

обосновать собственное 

мнение и т. п. 

(читающего), но невербально 

реагирует. Навык речевого этикета 

Труд и 

творчество 

Позитивно 

воспринимает 

литературные 

произведения, 

описывающие 

профессии. 

Описывает содержание знакомых 

профессий. 

Знает содержание некоторых профессий. Знаком с некоторыми 

терминами, характерными для некоторых профессий 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Семья Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать 

способы их выражения, 

исходя из имеющегося у 

них опыта 

Активно включается в игру в 

соответствии с гендерной ролью. 

Ребенок оказывает посильную 

помощь членам семьи. 

Знает физические возможности и антропометрические данные 

членов семьи. 

Здоровье Испытывает 

удовольствие от 

движения, от активных 

действий 

Умеет справляться со стрессом с 

помощью двигательной активности 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет текущий 

контроль за точностью 

двигательного действия 

не только на базе 

зрительного 

анализатора и 

мышечных ощущений, 

но и настроения, 

Владеет и использует в 

физкультурном зале и естественных 

условиях разные способы ходьбы, 

бега, прыжков, ползания, метания, 

действия с большим и малым мячом 

и др. пособиями с учётом условий 

выполнения и двигательной задачи. 

Различает мышечные ощущения, 

Может планировать своё двигательное поведение, выбирать 

способ с учётом своих физических возможностей, физического 

«я»: антропометрических данных (веса, роста), развития 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости). 



эмоционального 

состояния 

вес и фактуру предметов. 

Согласовывает действия с 

партнёрами в условиях 

ограниченного пространства. 

Соблюдает правила честного 

соперничества, владеет навыком 

самоконтроля. Навык соблюдения 

очередности, заданной правилами 

Труд и 

творчество  

Способен выбирать себе 

участников по 

совместной трудовой и 

творческой 

деятельности. Способен 

выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды на различные 

профессии и виды 

деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок 

способен к принятию собственных 

решений в выборе будущей 

предполагаемой профессии, 

опираясь на свои знания, умения и 

интересы в различных видах 

деятельности 

Знает деятельность людей различных профессий. Знает свои 

физические возможности, веса, роста, развития физических 

качеств, может соотнести свои физические данные с 

возможностью выполнять ту или иную трудовую и творческую 

деятельность. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Семья Проявляет чувство 

любви и верности к 

близким людям. 

Проявляет уважение к 

родителям. Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. Способен 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

членов семьи. 

Адекватно проявляет 

свои чувства к 

родителям. 

Ребенок проявляет уважение к 

родителям (близким людям). 

Проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим 

и младшим членом семьи. 

Обладает начальными знаниями о себе, своей семье, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знает 

способы проявления заботы о близких людях. Знает 

функциональные обязанности каждого члена семьи. 



Здоровье Способен справляться 

со страхами. Способен 

справляться со 

смущением. Способен 

справиться с ситуацией 

игнорирования. 

Способен к 

преодолению стресса. 

Умеет реагировать на 

незаслуженные обвинения. 

Способен адекватно реагировать на 

отказ. Способен находить и 

выбирать способ реагирования на 

опасную ситуацию. Спокойно 

реагирует в ситуации, когда не 

принимают в общую деятельность 

группы. Способен адекватно 

реагировать на ситуации, когда 

дразнят. Способен к регуляции 

собственных действий 

 

Социальная 

солидарность 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. Имеет 

опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков как 

своих, так и других 

людей. Способен 

определять смыслы и 

социальную 

направленность 

собственной 

деятельности. Имеет 

привычку оценивать 

свой вклад в 

коллективную работу. 

Способен определять 

границы допустимой 

самодеятельности в 

группе сверстников, в 

отношениях со 

взрослыми. Способен 

справляться со 

смущением. Способен 

выражать свое мнение 

публично. Способен 

Способен регулировать свое 

поведение на основе усвоенных 

норм Может проявить волевые 

усилия в ситуации выбора. 

Самостоятельно выполняет 

знакомые правила в различных 

жизненных ситуациях. Имеет 

собственное мнение, выбирает 

друзей, игрушки, виды 

деятельности, имеет личные вещи, 

по собственному усмотрению 

использует личное время. Умеет 

принять последствия собственного 

выбора (отношение к своей ошибке). 

Умеет говорить «нет». Способен 

придерживаться правила 

очередности в высказываниях 

своего мнения. 

Знаком с нравственными категориями «совесть», «правда». 

Сформировано понятие о добре и зле, хороших и плохих 

поступках. Знает социальные нормы поведения и правила во 

взаимоотношениях со взрослымии, сверстниками. Знает правила 

безопасного поведения и личной гигиены Выстраивает 

стратегию своего поведения. 



придерживаться 

правила очередности в 

высказываниях своего 

мнения 

Труд и 

творчество 

Способен выбирать себе 

участников по 

совместной трудовой и 

творческой 

деятельности. Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Испытывает чувство 

ответственности за 

конечный результат. 

Способен выбирать себе род 

занятий. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Способен адекватно оценивать свои 

возможности и правильно находить 

партнеров для достижения своих 

целей. Способен самостоятельно 

находить решение и исправлять 

недостатки в работе. Владеет 

навыком контроля за 

правильностью выполнения 

задания. Способен сдерживать свое 

желание подсказывать. Способен 

заинтересованно выслушать всех 

участников игры, обсуждения и т.п. 

(навык «активного» или 

«включенного» слушания) 

Ребенок способен расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях. 

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

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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



Семья Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость к членам 

семьи, сопереживают 

неудачам и радостям 

близких людей. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. 

Сформированы полезные навыки и 

привычки, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья 

и здоровья членов семьи. 

Сформированы умения 

договариваться с членами семьи, 

аргументировать принятие 

собственного решения. 

Сформированы навыки 

регулирования собственного 

поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Использует знания и беседы с членами семьи как один из 

источник информации в познании мира. Знает традиции семьи, 

истории, связанные с «генеалогически м семейным древом». 

Знает, как учились близкие родственники, как живут сколько 

зарабатывают. Знают свои функциональные обязанности и 

обязанности каждого члена семьи 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к 

другим людям и самому 

себе. Способен 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других. 

Проявляет исследовательскую 

активность и интерес к 

окружающему миру, 

взаимодействию со сверстниками. 

Способен к принятию собственных 

решений. Принимает 

ответственность за принятое 

решение. 

Задает вопросы об устройстве мира. Имеет начальные 

представления в разных областях знания, о работе органов и 

систем своего организма, правилах здоровьесберегающего 

поведения. Владеет знаниями о своём городе (селе), 

достопримечательностях, музеях, театрах, памятниках 

культуры и народным героям. Имеет первоначальны е 

представления о государстве (президент, армия и т. д.), его 

символах (герб, флаг, гимн), государственных праздниках; 

многонациональном составе населения России; народной и 

национальной культуре, предметах быта, игрушках и играх 

Труд и 

творчество 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Переживает радость 

открытия нового в 

трудовой и творческой 

деятельности. 

Испытывает 

положительные эмоции 

от обращения с 

формами, 

количествами, числами, 

а также с пространством 

и временем. 

Ребенок владеет основными 

культурными способами трудовой и 

творческой деятельности. Имеет 

опыт практических действий с 

разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и 

экспериментах. Умеет выделять из 

потоков информации ту, которая 

актуальна для решения 

поставленной задачи проблемы 

Умеет использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний 

и содержательного общения. Имеет общие представления В 

естественнонаучной области, математике, экологии и пр. Имеет 

первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах 



1.1.10 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной деятельности образовательной программы дошкольного 

образования, в части формируемой участниками образовательных отношений определяются требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, концепцией организации образовательного процесса.   

Система оценки образовательной деятельности в части формируемой участниками образовательных отношений предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности: психолого-педагогических, развивающей образовательной среды:   

· Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, сон. 

Взаимодействие взрослых с детьми.   

-Взаимодействие с родителями.   

-Распорядок и режим дня.   

· Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности; культурная 

практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика познания; сенсо- 

моторная культурная практика; культурная практика конструирования (кроме младенческого возраста);речевая культурная практика; культурная 

практика литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного 

детского  творчества; культурная практика театрализации (кроме младенческого возраста); культурная практика здоровья; двигательная культурная 

практика.   

Оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Детского сада № 91 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательных программ, заложенных в части основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений.  

Целевые ориентиры:   

-не подлежат непосредственной оценке;   

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;   

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

РП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, включающая:   

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;   

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности и освоения им культурных практик;   

-карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания ООП ДО.   

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности:   

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации  

ребенка дошкольного возраста;   

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;   



3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;   

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов образовательной 

организации в соответствии:   

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

-разнообразием вариантов образовательной среды,   

-разнообразием местных условий в регионе;   

 РП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации;   

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.   

Система оценки качества дошкольного образования в рамках ООП ДО:   

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы развития детей 

в культурных практиках, пяти образовательных областей, определенных ФГОС ДО;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;   

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;   

– – поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;   

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и государства;   

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в образовательной организации.   

Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели содержания и организации образовательного процесса в рамках ООП ДО, 

особенно в части: описания ценностных ориентаций, целевых ориентиров дошкольного образования, принципах организации освоения содержания 

образовательной программы, описания психолого-педагогических условий организации образовательных отношений (взаимодействия взрослого с 

детьми, организация развивающей предметно-пространственной среды и позиционирования ребенка в ней, способы освоения содержания 

образования); обеспечение сфер развития личности ребенка.  

Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на 

основе совместной деятельности и ориентированных на результат- возможных и желательных достижениях по основным направлениям развития в 

узловых точках индивидуального развития на основе возрастных особенностей детей младенческого и раннего возраста. Выявление в рамках одного 

возрастного этапа последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику возраста.   

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте наблюдается связь вхождения ребенка в данный возраст, с 

максимальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как предпосылки перехода 

к новому периоду и на новую ступень развития.   

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются две относительно самостоятельные его части: 3–5 лет (3–4 года, 4–5 лет) и 

5–7(8), т. е. (5–6 лет и 6–7(8) лет). Начало и конец возраста (3 года и 7 лет) задают его крайние нормативные точки.   

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:   

• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);   



• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы 

взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, 

созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.).   

• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.).   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

образовательных областях, вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего, дошкольного возраста, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

  

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА   

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных 

процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр.  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры  

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов- заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 



общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как 

Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания 

— ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки 

замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-

варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой 

диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка 

с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя 

узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек 

с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  



Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные 

предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» 

(дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг- понга, разжимают пальцы — и игрушки 

выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие   

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и  

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают 

за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, 

делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют 

с тенями:  

с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные 

сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, 

материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, 

действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

-Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.  

-Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.  

-У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.  

-Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.  

-В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.  

-Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия.  

В совместной игре с воспитателем мало инициативен.  



-Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других 

детей. ·  

-Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро 

оставляет игру, не развив сюжет.  

-В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым материалом.  

  

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

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

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Извлечение из ФГОС ДО  

  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, 

членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  



Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

-По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников.  

-Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

-Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий.  

-Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные игры.  

-Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования.  

-Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу взрослого.  

-Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из 

бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство 

с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  



Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный 

материал на место, быть опрятным).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи.  

-По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям.  

-Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 

материал, из которого сделан предмет, его назначение.  

-Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать в трудовых действиях.  

-Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 

обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр.  

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

-С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.  

-Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

· Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам.  

· Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия.  



 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

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

Извлечение из ФГОС ДО  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, 

о семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия.  



Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу 

детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам  

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Результаты образовательной деятельности  



Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.  

-С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым.  

-Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов.  

-Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

-Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении.  

-Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.  

-Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения.  

-Не проявляет речевую активность.  

-Не проявляет интерес к людям и к их действиям.  

-Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

  

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Извлечение из ФГОС ДО  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, 

их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности  



Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

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

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы 

в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 

помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], 

[ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-сс»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания,  

фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги 

из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  



-Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения.  

-Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу.  

-По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых предложений.  

-Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

-Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

-Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него.  

-Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к нему.  

-На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»).  

-Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.  

-Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.  

-Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.  

-Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание.  

  

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Извлечение из ФГОС ДО  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  



Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 

картин.   

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 

используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать 

мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство 

по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером.   

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.   

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного   

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  



Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти 

во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из 

этих материалов деталей декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в  

игру.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы.  

-Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации.  

-Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами.  

-Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений искусства.  

-Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.  

-Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.  

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  



1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно   

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста  

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

-Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.  

-Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного.  

-Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, 

в играх-драматизациях).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного текста.  

-Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого.  

-Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  



Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение 

разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах  

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты,   

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.  

-Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  

-Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

-Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности.  

-Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.  

-Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие движения. Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение взрослого.  

  

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не на- носящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  



Извлечение из ФГОС ДО  

  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться 

и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Задачи образовательной деятельности по обучение плаванию  

1.Адаптировать детей к водному пространству:  

- познакомить с доступными их пониманию свойствами воды (мокрая, прохладная, ласковая и пр.);  

-учить не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном пространстве;  

-учить задерживать дыхание на вдохе, выполнять лежание на поверхности воды с помощью взрослого и подручных средств.  

2.Приобщать детей к плаванию:  

-учить скользить с надувным кругом;  

-формировать попеременное движение ног (способом кроль).  

3.Способствовать воспитанию морально – волевых качеств (смелость, настойчивость).  

4.Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.  

5.Укреплять мышцы тела, нижних конечностей.  

6.Формировать «дыхательное удовольствие».  

7.Формировать гигиенические навыки:  

- самостоятельно раздеваться и одеваться в определённой последовательности;  

- мыться под душем;  

- насухо вытираться при помощи взрослого; 8.Учить правилам поведения в воде:  

- спускаться в воду друг за другом с поддержкой взрослого и самостоятельно;  

- не толкаться и не торопить впереди идущего;  

- слушать и выполнять все указания инструктора.  

Содержание образовательной деятельности Двигательная деятельность Порядковые упражнения.   



Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием.   

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.   

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.   

Бег, не опуская головы.   

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки 

на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.   

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.   

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола.   

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 

лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.   

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно- гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок с желанием двигается (в том числе в воде), его двигательный опыт достаточно многообразен.  

-При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, подвижность 

в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

-Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  

-Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

-С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.  

-С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

  



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

-Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

-Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений.  

-Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями.  

-Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.  

-Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, 

в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.  

 

2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

2.2.1. Культурные практики Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности по ООП ДО, разработанной на основе программе «Детство» является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также 



ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

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

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

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.   



Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:   

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

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

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:   

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

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

отношения к ней;   

-экспериментирование с объектами неживой природы;   

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



-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

-свободное общение воспитателя с детьми.   

  

Культурные практики   во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.   

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.   



 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

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

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; · самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

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

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

опыте;   

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

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

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 



Возраст детей, 

приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 

3-4 года 

Продуктивная деятельность 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка   

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях   

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей   

-Всемерно поощрять самостоятельность и расширять ее сферу   

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей   

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости   

-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 

в своем темпе.   

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничивать критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности  

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.   

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков   

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку, и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика возрастных особенностей детей 

 

2 

младшая 

группа 

  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.   

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.   

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

 

 

 



 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями, осуществляется на принципах (ФГОС п.1.4.) 

 

1) Полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенчества, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского  

развития;   

2) Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;   

3) Сотрудничества Детского сада с семьей;   

4) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

5) Учет этнокультурной ситуации развития детей.   

ООП ДО подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности решать разные типы социально-педагогической ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

 

Основные задачи и направления взаимодействия детского сада с семьей: 

Группа Задачи Направления 



2 младшая группа  Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения.  

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям 

с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности 

Педагогический мониторинг  

Педагогическая поддержка  

 Педагогическое образование родителей  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

   

 

План с родителями на 2022-23 учебный год Цель:   

Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; формирование навыков взаимодействия взрослых и детей.  

Задачи:   

1.Продолжать приобщать родителей к активной жизни группы.  

2. Объединить усилия по воспитанию и обучению детей.  



3. Повышение педагогической культуры родителей.  

 План работы с родителями на учебный год 

Сентябрь 

1. Наглядная информация в родительском уголке: «Режим дня», «Наши занятия», «Дорожная и пожарная безопасность», «Здоровье», «Советы 

психолога», «Учите и читайте вместе с нами» 

2. Памятка - советы для родителей: «Путь к здоровью детей лежит через здоровый образ жизни», «Детские шалости с огнем». 

3. Индивидуальные беседы о санитарных нормах и правилах ДОУ и о личной гигиене детей. 

4. Родительское собрание «Программа дошкольного образования «Детство», под редакцией А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова.  Один из 

вопросов «Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». Информация по профилактике гриппа и ОРВИ. 

5. Консультация «Одежда детей в осенний период». 

6. Беседа о профилактике детского травматизма вблизи железнодорожных путей, в быту, на улице, во время прогулки на детской площадке. 

7. Организация выставки «Дары осени» 

Октябрь 

1. Выставка рисунков «Огонь наш друг и враг» (совместное творчество с родителями) 

2. Праздник «Вот какие мы большие» 

3. Изготовление поделок, организация выставки «Чудо-фрукты» 

4. Беседа с родителями о режимных моментах в ДОУ для детей 3х-4х лет. 

5. Разъяснение мер по профилактике гриппа и ОРЗ. 

6. Беседа с родителями о профилактике энтеробиоза. 

7. Информирование родителей о дорожно-транспортном травматизме в городе. Соблюдение ПДД. 

8.  Информация в родительский уголок «Родителям рекомендуется» 

9. Рекомендация родителям: понаблюдать с детьми за сигналом светофора и действии пешеходов и транспорта. Обсуждение родителей с 

ребенком маршрута от дома до детского сада. 

Ноябрь 

1. Создание газеты «Я и моя мама» 

2. Беседа с родителями о пользе профилактических прививок. 

2. Беседы с родителями о необходимости маркировки одежды и обуви детей. 

3. Информация в родительском уголке «Здоровье на дне тарелки». 

4. Беседы о санитарно-гигиенических требованиях в ДОУ. 

5. Информация для родителей «Закаливание в детском саду и дома». 



6. Оформление статьи для родителей «Осторожно, лед!» 

7. Беседа с родителями о противопожарной безопасности. 

8. Парковка возле ДОУ «Использование специальных детских удерживающих устройств в автомобиле».  

9. Наглядный материал в родительский уголок «Правила поведения на улице». 

Декабрь 

1. Изготовление кормушек. 

2. Конкурс «Мастерская дедушки Мороза» (изготовление новогодних поделок) 

3. Оформление группы «Зимняя сказка»  

4. Беседы с родителями «О предупреждении пожаров по вине детей в Новогодние праздники». 

5. Совместное проведение праздника зимы. Изготовление Новогодних костюмов. 

6. Беседа с родителями о профилактике гриппа и ОРЗ. Одежда детей в зимний период. 

7. Информация в родительском уголке «Пальчиковая гимнастика» 

4. Предложить родителям рассмотреть транспорт с детьми (на дороге, в книгах). 

Январь 

1. Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали!» (Зимние развлечения 

2. Создание и просмотр фильма «Наши зимние забавы» 

3. Совместная деятельность с родителями «Конструирование транспорта из «ЛЕГО» 

4. Беседа с родителями о профилактике ОКИ. 

5. Информирование родителей о противопожарной безопасности. 

6. Консультация с родителями о детском травматизме в быту, о безопасном поведении на дорогах в зимний период. 

7. Беседа с родителями о «Безопасной перевозке детей в транспорте» (общественный, личный). Консультация «Ребенок в транспорте». 

Наглядный материал в родительский уголок «Знай правила дорожного движения» 

Февраль 

1.Беседа с родителями о формировании элементарных математических представлений у детей с 3-х – 4-х лет. 

2.Консультация «Спорт в жизни детей». 

3.Информация в родительском уголке «Психологические особенности детей 3х-4х летнего возраста». 

4. Предложить родителям понаблюдать вместе с детьми за специальными машинами на дороге. 

 Почему они могут проезжать на красный сигнал светофора». 

5. Наглядный материал в родительский уголок «Не жалейте времени на уроки улицы» 

6. Организация фотовыставки с рассказами о папах (подбор стихов мамами для своих пап).  



Март 

1. Праздник «Лучшая мама на свете» 

2. Беседы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

3. Одежда детей в весенний период. 

4. Беседа о профилактике ДТТ. Консультация «Дорога до дома с пользой». Беседа о правилах безопасности в весенний период. 

5. Организация выставки рисунков на тему: «Моя любимая сказка» 

Апрель 

1. Беседы с родителями о профилактике клещевого энцефалита. 

2. Беседы с родителями о предупреждении простудных заболеваний. 

3. Консультация «Развивайте речь детей». 

4. Беседы с родителями о физическом развитии детей 3-х-4-х летного возраста. 

5. День открытых дверей. 

6. Анкетирование родителей по анкете «Красный, желтый, зеленый». 

7. Оформление книжной выставки «Моя любимая книжка» 

 

Май 

1. Разъяснение мер по профилактике ОКИ. Консультация медработника «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребенка. 

2. Родительское собрание «Мы уже большие» (о переходе детей в среднюю группу, усвоение программ, задач за учебный год). Рекомендации 

родителям о соблюдении правил дорожного движения в летний период. 

3. Участие родителей в дне памяти участников в ВОВ. 

4. Беседы с родителями об одежде детей в летний период. 

5. Рекомендации родителям на летний период. 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются разнообразные формы работы с родителями:  

Направление работы  Формы работы с родителями воспитанников  



Организация двигательной деятельности детей на основе 

формирования потребности в  

движениях   

  

Информационные стенды   

Анкетирование   

Семинары. Практикумы.   

Мастер-класс   

Открытые просмотры НОД   

День здоровья.   

Неделя здоровья   

Спортивные праздники   

Туристические походы   

Фотовыставки   

Информирование родителей через сайт детского сада и родительские чаты  

Образовательная деятельность с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста.   

  

Участие родителей в создании мини-музеев   

Детско-взрослые проекты   

Участие родителей в создании предметно-развивающей среды по программе 

«СамоЦвет»   

Участие в выставках народно-прикладного искусства   

Выставки детского творчества и детско-родительского творчества   

Создание страниц в портфолио детей   

Совместные праздники и досуги   

Совместные спортивные мероприятия   

Размещение информации для родителей на сайте детского сада.  

Организация работы по профилактике и запрещении 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных  

напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их перекуров и аналогов и других 

одурманивающих веществ.   

 

Родительские собрания   

Создание памяток, буклетов   

Анкетирование   

Совместные мероприятия с родителями и педагогами   

Наглядная информация в информационных стендах групп   

Беседы на групповых родительских собраниях   

Совместные праздники и досуги   

Выставки детско-родительских рисунков   

Консультации и памятки для родителей на сайте ДОУ и через родительские чаты 

Совместные детско-родительские проекты   

Дни здоровья   

Уроки здоровья   



Организация работы по профилактике организации 

безопасного доступа к сети «Интернет» для детей в 

домашних  

условиях   
 

Родительские собрания на данную тематику   

Консультации   

Создание памяток и буклетов по информационной безопасности   

Размещение информации на сайте ДОУ, в родительских чатах  

Индивидуальные беседы   

Групповые беседы на родительских собраниях   

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности.   

 

Родительские собрания (с привлечением инспекторов группы по пропаганде).   

Создание памяток, буклетов.   

Консультации.   

Анкетирование.   

Праздники, развлечения и досуги.   

Совместные мероприятия с родителями  и педагогами, проекты   

Наглядная информация в информационных стендах групп.   

Беседы на групповых родительских собраниях.   

Совместные праздники и досуги.   

Выставки детско-родительских рисунков.   

Акции по безопасности дорожного движения (совместно с ГИБДД)   

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, в том числе с учетом особенностей развития детей, учитывающих этнокультурную ситуацию их развития, 

ориентированных на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, модули образовательной деятельности представлены выбранными и 

разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений Детского сада № 91 парциальными образовательными программами, 

направленными на развитие детей во всех пяти образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках), формах организации 

образовательной работы.   

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не более 40% от общего объема.    

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор 

тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Детского сада № 91 и / или группы.   

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, что в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, форм организации образовательной работы.   

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития обеспечивается 

обогащение содержания модулями образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет».  



Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций реализующих 

основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, 

ориентированные на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, с ориентацией на 

духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, региона  

Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические условия, экономические цели и стратегии развития региона 

Среднего Урала и другие аспекты окружающей образовательную организацию среды.   

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к реализации воспитательного потенциала 

совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном 

образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения культурными средствами деятельности и общения, в 

системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.   

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», 

«Труда и творчества», «Социальной солидарности», правил и норм поведения.   

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 

аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, в партнерском 

взаимодействии образовательной организации и семьи.  

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Модуль 

образовательной 

деятельности  

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми  

Физическое развитие  Игры народов Среднего Урала  

Спортивные игры  

Целевые прогулки, экскурсии по городу Участие в тематических проектах, спортивных событиях.  

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании.  

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  

Детско-взрослые проекты. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, 

основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения).  

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании.  

Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними.  



Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей, прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх, проектах «Город-мечта» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»).  

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде и т.п. трудового процесса; Экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; Сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. Участие в 

проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения 

улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». Проблемные обсуждения поведения 

литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, отображающих основные функции родного города (торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. Поддержка 

проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с осуществлением их функций. Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей, прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в 

110 «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить») Проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде. Игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование 

имеющейся информации. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и прочее. Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности 

Познавательное 

развитие 

Чтение сказов П.П. Бажова.  

Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение 

сторон света по компасу. Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно- климатические зоны Урала). 

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  



Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта. Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 

Среднего  

Урала и для Южного Урала (степи) «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.  

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. Мой край. Человек пришел на Урал.  

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек меток, наклеивание их в конце «реки времени». Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, 

живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». Мой город 

(село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города и его 

прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города»,  

«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли», полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги 

о городе, иллюстрации картин.  

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций.  

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей).  

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Развитие речи Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этно-толерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей.  

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-  

музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки самоделки, поделки в русле народных традиций.  

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала.  

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 



культуры и искусства, становлению этно-толерантных установок. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов Чтение стихов о родном городе, 

Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально- нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

  

Долгосрочный проект: «Проектный метод «Сторисек», как средство развития интереса к художественной литературе у детей дошкольного возраста. 

Цель проекта: овладение инновационной технологией речевого развития дошкольников и создание социальной ситуации развития для 

разноуровнего и разностороннего подхода к книге, в рамках общеобразовательных целей и задач. 

Книги– это корабли мысли, 

странствующие по волнам 

времени и бережно несущие 

свой драгоценный груз от 

поколения к поколению… 

 
     Пожалуй, нет такого ребенка, который не любил бы слушать чтение вслух. Для самых маленьких чтение - это прежде всего общение с 

родителями. Ребенок ценит, то время, когда папа или мама откладывают все дела, сажают на колени малыша и они вместе читают любимую книгу. 

Можно крепко-крепко прижаться к маме, слышать ее голос, вместе с ней сопереживать любимым героям, смеяться над их приключениями. Ребенок 

дошкольного возраста является своеобразным читателем. Он воспринимает литературу на слух, и так длится до тех пор, пока он сам не научится 

читать. 

     Процесс общения дошкольника с книгой-это процесс становления в нем личности. Книга вводит ребенка в самое сложное в жизни - в мир 

человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров.  

Проблемное поле проекта:  

В настоящее время в эпоху компьютерных игр и обилия интерактивных пособий, очень сложно увлечь детей слушаньем или чтением, поэтому 

нам приходится прибегать к разным средствам, чтобы привлечь внимание детей, их родителей к книге. 

Таким средствам является новая инновационная технология «Сторисек», в переводе с английского «Мешок историй», была разработана 

англичаниным Нейлом Гриффитсом 

  в Великобритании в 1994 году.  

Сегодня перед нами стоит задача: напомнить родителям о том, что именно художественная литература обеспечивает культурное развитие ребенка, 

формирует и его речь, и языковую культуру, сеет маленькую душу-первые ростки нравственности. А проектный метод «Сторисек» поможет нам в 

этом. Первоначально сторисек задумывался, как средство приобщения детей школьного возраста к чтению. Однако эту технологию можно 

применять и в детском саду. Ведь именно в детском саду воспитываются будущие читатели. Формирование интереса к книге в дошкольном возрасте 

напрямую связано с желанием читать книги в старшем возрасте. 

Тип проекта: комплексный. 

Вид проекта: долгосрочный  

Участники проекта: воспитанники, родители, воспитатели дошкольного образовательного учреждения. 

Цель проекта: овладение инновационной технологией речевого развития дошкольников и создание социальной ситуации развития для 

разноуровнего и разностороннего подхода к книге, в рамках общеобразовательных целей и задач. 



Задачи проекта:  

1. Создать условия для развития навыков обсуждения художественного произведения. 

2. Создать условия для развития умения договариваться о совместных действиях, работать в группе. 

3. Создать условия для развития стимулирование интереса к книге 

4. Создать условия для формирования навыков осмысленного чтения обсуждения художественного произведения. 

Ожидаемые результаты технологии «Сторисек»: 

Дети 

- с увлечением слушают чтение воспитателем хороших книг, 

- с удовольствием отвечают на вопросы по содержанию, появляются навыки обсуждения произведения, 

- у ребенка формируется языковая культура, пополняется и расширяется словарный запас, 

- расширяется кругозор, 

- происходит развитие социальных навыков, формируется культура обращения с книгой и другими компонентами, 

- появляется интерес к книге, 

- появляются навыки осмысленного чтения. 

Педагог 

-Приобретение нового опыта работы по привлечению интереса у детей к художественной литературе, повышение профессионального мастерства;  

-Появится понимание необходимости в использовании технологии «Сторисек» для работы с  

дошкольниками; 

-Пополнится развивающая среда в группе; 

-Повысится мастерство в организации активных форм сотрудничества с семьей. 

Родители 

-Обогащение знаний родителей по технологии «Сторисек»; 

-У родителей появится понимание необходимости использовать различные средства для привлечения детей к слушанию и чтению 

художественной литературы; 

-Создание единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и семьи по работе в этом направлении;  

-Возможность участвовать в совместных проектах. 

Консультация для родителей «Формирование у детей интереса к книге» (Приложение 5) 

Этапы работы над созданием «Сторисека». 

Подготовительный этап. 

1. Определяется произведение детской художественной литературы, которому посвящается «Сторисек». 

Критерии отбора книги: 

1. Книга, соответствующая возрасту детей; качественные иллюстрации. 

2. Подготавливается мешок (коробка) для комплекта материалов. 

3. Подбираются остальные компоненты для комплекта; 

4. Разрабатываются литературные игры; 

5. Разрабатываются «Шпаргалки для взрослых»; 

6. Красочно оформляется опись готового «сторисека». 

Этап продвижения. 



На этом этапе подготавливаются анонсы мероприятий по «сторисекам»; 

Основной этап. 

1. Работа с художественным произведением (чтение, вопросы по содержанию, рассматривание иллюстраций). 

2. Работа с научно-популярной книгой (предложите поделиться своими впечатлениями об иллюстрациях; вспомните понравившиеся факты, 

например, о животных; составьте список вопросов, на которые дети хотели бы узнать ответы). 

3. Работа с аудиокнигой (коллективное прослушивание с одновременным рисованием, раскрашиванием.). 

Завершающий этап. 

Собираются впечатления о книге (произведении, уточняется запрос детей). 

Что из себя представляет мешок историй?  

Это настоящий полотняный мешок, который смастерили мы вместе с детьми (родителями) проведя мастер-класс, и украсили вышивкой, 

пуговицами и атласной лентой. Мешок иногда заменяем красочной коробкой. 

Затем подбираем компоненты для комплекта: это художественная иллюстрированная детская книга, мягкие игрушки, реквизиты, научно-

популярная книга по теме, маски, аудиокассета или компакт-диск, языковая игра. 

Мягкие игрушки и дополнительные реквизиты помогают оживить книгу. Игрушки помогают изучить образ главных героев книги, развивают 

понимание прочитанного. Мягкие игрушки «сторисека» – это главные герои художественной книги, а реквизитами используем бытовые предметы 

из книги, предметы обихода или предметы окружающей среды. Научно-популярная книга соответствует тематике художественной книги, 

дополняет ее научно-познавательными фактами. Аудиокассета или компакт-диск – это запись текста художественной книги. Ребенок может 

прослушать книгу несколько раз. Многократное прослушивание и проговаривание развивает навыки осмысления звучащей речи, навыки пересказа 

и рассказывания. 

Языковые игры также связаны с содержанием художественной книги. Языковая игра не только развивает новые навыки и расширяет словарный 

запас, но и доставляет удовольствие. 

Проект «По следам сказок» 

Участники проекта: воспитатель, дети второй младшей группы, родители. 

Срок реализации: сентябрь 2022г- май 2023 г 

1.Проект по технологии «Сторисек» по р.н.с. «Репка». 

  15.11.2022-15.12.2022 

2. Проект по технологии «Сторисек» по р.н.с. «Заюшкина избушка» 

16.01.2023 – 16.02.23 

3. Проект по технологии «Сторисек» по р.н.с «Колобок». 

01.03.2023 – 31.03.22 

Тип проекта: долгосрочный, познавательно – творческий. 

 



 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:   

-смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;   

-основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;   

-содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в Детском саду:   
-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;   

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;   

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно- ориентированном 

взаимодействии: 
-Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.   

-Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   

-Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность 

своих воспитанников.   

Составляющие педагогической технологии: 
-Построение субъект- субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

-Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).   

-Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 



возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей).   

-Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

-Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).   

-Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).   

-Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, технологические карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   

-Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода 

к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  · Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  · Интеграция образовательного содержания программы.   

 

Технология проектной деятельности·  

Этапы в развитии проектной деятельности:   

-Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте важна потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.   

-Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   



-Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность   

Алгоритм действий:   
-Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.   

-Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний. Человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения. Проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект - решает реальную проблему).   

-Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование).   

-Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  · Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя 

— права импровизировать.   

-Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом 

свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).   

-Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, 

что исследуешь;   

-Посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.   

-Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.   

-Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей.   

Принципы исследовательского обучения  

-ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);   

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;   

-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления);  

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   
-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут не хватает знаний, 

жизненного опыта;   



-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога.   

Методические приемы:   
-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос;   

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;   

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;   

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)   

Условия исследовательской деятельности:  
-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения).   

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;   

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;   

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования;   

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;   

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;   

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;   

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.   

Информационно - коммуникативные технологии   

Применение информационно-коммуникационных технологий с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.   

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:   

-образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;   

-на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);   

-на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой;   



-перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.   

· Построение образовательной деятельности с использованием ИКТ в соответствии с индивидуальными особенностями, медицинскими 

показаниями, письменным согласием родителей и обязательными структурными изменениями НОД.   

· Для организации сотрудничества с родителями (законными представителями) по знакомству Уралом используются разнообразные формы работы: 

коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные 

 

 

2.4.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, 

учитывающие этнокультурные, социокультурную ситуацию развития детей 

 
2.5. Сложившиеся традиции ДОО. Особенности традиций, праздников, мероприятий 

Формы реализации образовательной программы 
Для детей дошкольного возраста характерными являются игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности, восприятие 

произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы.  

Нормы жизни группы  
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, 

терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.  

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов совместной 

жизни:  

- личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей;  

- уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы;  

- нельзя причинять боль другим живым существам;  

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  

Традиции жизни группы и праздники  
Традиция «Утренний круг»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 

другу о том, как провели эти дни, делятся своими впечатлениями и переживаниями.  

Традиция «День именинника»  

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 

элементы костюма – плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон». 

Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для 

девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.  

Праздники  



Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия:  

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.).  

 

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Название праздника 

(события) 

Рекомендуемое время 

проведения праздника 

  

День знаний  1 сентября      

Международный день 

красоты  

3-я неделя сентября      

День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

4-я неделя сентября  Осенины  1 неделя октября  

Международный день 

музыки  

1-ая неделя октября       

Всемирный день  

животных  

2-ая неделя октября       

Международный  

день врача  

3-я неделя октября       

Международный день 

анимации 

(мультфильмов)  

4-я неделя октября       

День народного единства  1-я неделя ноября       

Всемирный день 

приветствий  

3-я неделя ноября       

День матери  4-я неделя ноября       



Международный день 

инвалидов  

1-я неделя декабря  Новый год  3-4-я неделя декабря  

    Колядки  1 неделя января  

Всемирный день  

«спасибо»  

3-я неделя января      

День доброты  1-я неделя февраля      

Международный день 

родного языка  

2-я неделя февраля  Масленица  3 неделя  

февраля  

День защитника 

Отечества  

3-я неделя февраля      

Международный женский 

день  

1-я неделя марта      

Всемирный день Земли и 

водных ресурсов  

2-3-я неделя марта      

Международный  

день театра  

4-я неделя марта      

Международный день 

птиц  

1-я неделя апреля      

Международный день 

детской книги  

2-я неделя апреля      

Всемирный день здоровья  3-я неделя апреля      

День космонавтики  12 апреля      

Праздник весны  

и труда  

4-я неделя апреля      

Международный день 

семьи  

2-я неделя мая      

Международный день 

защиты детей  

1 июня      

Пушкинский день России  1-я неделя июня      

День России  12 июня      

Международный день 

друзей  

3-я неделя июня      

День ГИБДД  1-я неделя июля      

День российской почты  2-3-я неделя июля      



День физкультурника  1-я неделя августа      

День строителя  2-я неделя августа      

 

Календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями выставки, концерты, фестивали семейного творчества, спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы:  

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду – организация 

совместных музыкальных и физкультурных досугов, совместные викторины  

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей;  

- организовывать праздники-сюрпризы;  

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением 

исполнителей и специалистов.  

Стиль жизни группы  
Индивидуальный подход понимается, как целенаправленное, осознанное выстраивание пространства свободы и выбора, предоставленного ребенку:  

-необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп выполнения всех 

действий, в том числе, например, приема пищи;  

-необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит 

какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т.п.  

-в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжение от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад – это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребенка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но 

не должна быть напряженной.  

 Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной  

Педагогу необходимо стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать 

оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей, держать паузу; следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса 

детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив успокаивает;  

всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребенок уже может и должен что-то делать сам. Детская 

просьба всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину можем понять; чаще 

использовать в речи ласкательные формы, обороты; сохранять внутреннюю убежденность, что каждый ребенок хорош и умен по-своему, вселять в 

детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе;  

находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. Ребенок должен чувствовать, что воспитатель 

выделяет его из общей массы.  



Визитка группы - небольшая стихотворная форма, которая служит своеобразным оформлением и подчёркивает индивидуальность каждой группы 

детского сада. Воспитанники групп знают название своей группы и визитку.  

Группы в детском саду имеют своё название.  

Межгрупповые и совместные мероприятия:  
•физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

•соревнования (2 раза в год);  

•дни здоровья (1 раз в месяц);  

•праздники (в соответствии с календарно-тематическим планированием);  

•музыкальные развлечения (1 раз в неделю);  

•театрализованные представления (1 раз в 2 месяца);  

•экскурсии (1 раз в квартал);  

Традиционные мероприятия в группах:  

Подарки и сюрпризы для малышей  

Мини-праздники  

Традиция «Наши гости» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:   

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание такие ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств (возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения); обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний, а также на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т.е. сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным  

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).   

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

• Создание развивающей образовательной среды, способствующий физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.   

• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности,  



т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статических форм активности.  

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.   

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.   

• Профессиональное развитие педагога, направленного на развитие профессиональных компетенций, в том числе 

коммуникативной компетенции и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.   

Программой предусмотрена деятельность взрослых, обеспечивающая защиту детей от всех форм физического и психического насилия.   

Особенности общей организации образовательного пространства Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  Важнейшие образовательные ориентиры:   

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;   

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);   

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагогами реализуются следующие условия:   
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;   

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к  

другу;   

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;   

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение;   

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.   

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурны ми средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.   



  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий   

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка   
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;   

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.   
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.   

Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.   

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:   

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;   

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;   

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (дети совместно 

предлагают правила для разрешения проблемных ситуаций).   

3. Развитие самостоятельности   
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии 

с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.   



Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия.   

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;   

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;   

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;   

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:   

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);   

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);   

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;   

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель.   

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.   

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:   

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;   

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;   

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;   

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).   

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.   

5.Создание условий для развития познавательной деятельности.   



Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследование окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;   

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные  

ответы;   

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;   

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;   

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек  

зрения;   

-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;   

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

-помогая организовать дискуссию;   

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).   

6. Создание условий для развития проектной деятельности   
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети 

могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.   

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.   

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:   

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;   

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;   

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;   

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;   

• в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного  

варианта;   

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 



элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.   

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;   

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;   

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;   

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;   

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых средств;   

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.   
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.   

8. Создание условий для физического развития   
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.   

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

• обучать детей правилам безопасности;   

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере;   

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.   
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и  

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в  

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение условий основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

Оборудование игровой комнаты 
Оборудование спальной 

комнаты 
Оборудование приемной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа № 3 

Стол обеденный - 1 

Табурет для взрослых – 3 

Стол детский, круглый - 2 

Стул детский - 21 

Стол детск. прямоугольный - 6 

Шкаф для настольных игр - 1 

Шкаф для игрушек - 1 

Мебель детская «Гостиная» - 3   

Центр «Лаборатория» - 1  

Центр творчества - 1   

Спортивный центр – 1   

Литературный центр – 1 шт.  

Центр природы – 1   

Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр - 4  

Телевизор – 1 

Музыкальный центр - 1 

Мольберт - 1  

Ковер - 2  

Развивающие игры, пособия – 40 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр – 50 

Атрибуты для театрально-музыкальной деятельности – 30 

Детские кровати – 21 

Стол письменный – 1  

Стулья – 2 шт.  

Шкаф для методических  

пособий – 1 

Шкаф для одежды – 1 

Компьютер – 1  

Принтер – 1  

Тумба – 1  

Банкетки - 4 

Этажерка для обуви - 3 

Шкаф сушильный - 1  

Шкафчик детский для одежды 

- 23  

Стенды информационные - 4 

Стол детский, круглый - 1 

Ковер - 1  



3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Методические пособия, технологии 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Детство» Комплексная образовательная программа дошкольного образования. «Детство».Под редакцией 

Т.И.Бабаевой 2019 

Т.А. Шорыгина  «Вежливые сказки. Этикет для малышей» г. Кимры  изд. ООО «Книголюб» 2001 

Н.А. Карпухина  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада». Воронеж 2009 

О.В. Дыбина  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе» изд. «Мозаика-Синтез 

Москва 2010 

Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  действительностью младшая группа»  

ЦГЛ Москва, 2004 

 

 

 

Речевое развитие 

«Детство». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией 

Т.И.Бабаевой, 2019  

В.Н. Волчкова  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»  Воронеж  ТЦ «Учитель»  2007 

О.С. Ушакова  «Развитие речи детей  3-4 года» 

Москва, изд. «Вентана-Граф» 2011 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей во второй младшей группе» Воронеж  2012 

Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. Изд. Воронеж  «Учитель» 2003 

В.В. Гербова  «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» Москва изд. «Просвещение» 

Р.А. Жукова «Развитие речи вторая младшая группа» Волгоград изд. «Корифей» 2006 

И.Г. Божкова «Обучение в игре» Конспекты коррекционно-развивающих занятий по математике и развитию речи 

для детей 3-4 лет. Волгоград изд.»Учитель» 2008 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

«Детство». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией 

Т.И.Бабаевой, 2019 

В.Н. Волчкова  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»  Воронеж  ТЦ «Учитель»  2007 

Н.А. Карпухина  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада». Воронеж 2009 

О.В. Чермашенцева  «Основы безопасного поведения дошкольников»  Волгоград 2012 

Л.Б. Поддубная  «Правила дорожного движения младшая группа»  Волгоград , 2012 

К.В.Петрова  «Как научить детей ПДД» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2013 

О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Санкт-Петербург  изд. «Акцент»1997 

Н.В. Алёшина «Патриотическое  воспитание дошкольников»  Москва  2005 

И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада»  Москва изд. «Мозаика-Синтез 2006 



 

3.4. Режим дня и распорядок дня 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность 

зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в 

месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Л.В. Минкевич  «Математика в детском саду 2-я младшая группа». Москва изд. «Скрипторий 2013»  2012 

Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. Изд. Воронеж  «Учитель» 2003 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» Москва изд. «Мозаика-Синтез» 2010 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для малышей». 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Детство». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией 

Т.И.Бабаевой, 2019  

В.Н. Волчкова  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»  Воронеж  ТЦ «Учитель»  2007 

Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада.  Изд. Воронеж  «Учитель» 2003 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников  

Москва, 2005 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». 

З.Д. Коваленко «Аппликация семенами» Москва изд. «Мозаика-Синтз» 2014 

З.А. Богатеева  «Занятия аппликацией в детском саду». 

Физическое 

развитие 

«Детство». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией 

Т.И.Бабаевой,2019 

Н.А. Карпухина  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада». Воронеж 2009 

Фисенко М.А. «Физкультура». 

Семёнова Н.А. «Привыкайте быть здоровыми». 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». 

Зайцев Г.А. «Уроки Айболита». 

Зайцев Г.А. «Уроки Мойдодыра». 



Прием детей, термометрия, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры. Подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, 

экспериментирование).  
10.15-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Непосредственно-образовательная деятельность 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, проектная деятельность ЧФУОО 15.35-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности   2 младшая группа 

 

 

Тема, сроки проведения Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1 сентября – 2 сентября 

День знаний. 

От детского сада до школы. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Воспитывать доброжелательное отношение взрослым и детям. 

Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях. 

Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребёнка. Понимать, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Формировать представление детей о профессии на основе ознакомления 

с конкретными видами труда (повар, помощник воспитателя, прачка). 

Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о 

детях. Учить правилам поведения, принятым в детском саду. 

Способствовать формированию положительных взаимоотношений 

между детьми и взрослыми. 

Экскурсия по детскому 

саду. 

 



5 сентября – 16 сентября 

Мониторинг. 

Неделя здоровья 

. 

 

Развивать представление о человеке, о строении человеческого тела, о 

культурно-гигиенических навыках и умениях. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности и в 

первичных ценностных представлениях о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

Способствовать осознанному выполнению требований к безопасности 

жизни, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Спортивный досуг  

«В здоровом теле - 

здоровый дух». 

19 сентября – 23 сентября  

Внимание, дорога! 

Осенние хлопоты 

Дать элементарные представления о дорожных знаках, сигналах 

светофора и «зебре». 
Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развивать внимание, стремление действовать по правилам. 
Познакомить с профессиями водителя. 

Дать детям понятия об осенних работах людей на огороде и в саду. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающего. 

 Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к природе. 

Расширить знания о труде взрослых в саду: в саду вырос хороший урожай яблок 

и груш. 

Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Смешарики, 

безопасность на 

дорогах». 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

26 сентября – 30 сентября 

Тема по инициативе детей 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятельность, 

на основе индивидуальных особенностей ребенка 

По выбору детей 

о
к

т
я

б
р

ь
 

3 октября –7 октября 

Огонь наш друг и враг 

Расширить знания детей об огне, о том, что, спички детям не игрушка. 

Формировать у детей меры пожарной безопасности и познакомить с 

первичными действиями при обнаружении пожара. 

 

Выставка рисунков 

«Огонь наш друг и 

враг»  
(совместное творчество с 

родителями) 

10 октября – 14 октября 

Золотая осень. 

Осенний сундучок 

Расширять представления детей об осени: сезонные изменения в природе, 

на участке детского сада. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли 

бабочки, отцвели цветы, и т.д.), замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Воспитывать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

 

Развлечение «Осень, 

осень, в гости просим» 

 

Выставка «Дары 

осени» 



17 октября – 21 октября 

Растительный  

и животный мир осенью 

осенью 

 

Формировать представления детей об овощах (название, форма, цвет, 

вкус, запах, твердость (мягкость); узнавать и называть овощи в 

натуральном виде и на картинках). Учить использовать обобщающее 

слово «овощи».  

Формировать представления о животных, об особен. их внешнего вида. 

Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных; узнавать и называть детенышей. 

Воспитывать у детей любовь к животным, желание беречь их. 

Выставка «Чудо-

фрукты» 

 

 

Презентация «Как 

живут звери осенью» 

24 октября – 31 октября 

Тема по инициативе детей 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятельность, 

на основе индивидуальных особенностей ребенка 

По выбору детей 

н
о
я

б
р

ь
 

1 ноября – 3 ноября  

Я, ты, он, она – вместе 

целая страна! 

Развивать интерес к родному городу, к его названию. Расширять 

представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Воспитывать бережное отношение к месту, в котором живешь. Развивать 

представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей. 

 

Праздник «Вот какие 

мы большие» 

 

7 ноября – 11 ноября 

Народное творчество. 

Мини выставки 

Воспитывать уважение к нравственным и духовным ценностям, 

традициям, созданными нашими предками через русское народное 

творчество. 

Воспитать интерес к творчеству своего народа. 

 

Мини – музей 

«Матрешка» 

14 ноября –18 ноября 

Тема по инициативе детей 

 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятельность, 

на основе индивидуальных особенностей ребенка 

По выбору детей 

21 ноября – 25 ноября 

Поздняя осень. 

Самая лучшая мама на 

свете 

Дать детям представление, о том, что у всех есть мамы. 

 Развивать добрые, нежные чувства к своим родным людям. 

Воспитывать  уважение к материнскому труду и желание помогать, 

заботиться о ней. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»,  

«Моя семья» 

Создание фото – 

коллажа  

«Я и моя мама» 

д
ек

а
б

р
ь

 

28 ноября – 2 декабря 

Дать представление детям о зиме, как времени года, о характерных 

признаках. Развивать представления о диких животных (медведь, мышь, 

заяц, белка, еж) – особенности поведения, питания, внешний вид; 

Изготовление 

кормушек. Открытие 

птичьей столовой. 



Здравствуй, Зимушка-

зима. Животный мир 

зимой 

развивать умение понимать обобщающее понятие «дикие животные», их 

отличие от домашних животных». 

«Прогулка в зимний  

лес» 

 

 

5 декабря – 9 декабря 

Зима. Зимняя одежда, 

обувь, головные уборы 

Познакомить с зимней одеждой для девочек и мальчиков, её деталями 

назначением. Научиться одеваться и раздеваться, складывать одежду на 

спинку стула, в шкафчик в определенной последовательности. Учить 

внимательному отношению к сверстникам, замечать, во что они одеты. 

 

Создание фотоальбома 

«Зима» 

Психологическая игра 

«Радио» («Узнай по одежде») 

Оформление зимнего 

участка. 

19 декабря – 23 декабря 

Тема по инициативе детей 

Мастерская Деда Мороза. 

Новогоднее настроение  

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятельность, 

на основе индивидуальных особенностей ребенка. 

      Организовать мастерскую по изготовлению новогодних поделок  

Подготовить детей к новогоднему празднику, создавая радостную 

атмосферу его ожидания, подготовки к нему. 

Ситуация общения 

«Поможем куклам Маше и Антону собраться на праздник» 

 

По выбору детей 

 Изготовление 

новогодних поделок 

 «Новогоднее  

представление» 

24 декабря – 29 декабря 

Красота зимы 

хрустальной  

Правила безопасности 

 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, льдом и снегом. Закрепить знания о 

свойствах снега и льда.  

Ситуативные разговоры с детьми о безопасном поведении людей зимой. 

(на горке, на катке, на участке) 

 

Оформление группы 

«Зимняя сказка» 

«Новогоднее 

представление» 

Конкурс семейных 

рисунков 

« Красота зимы 

хрустальной» 

Каникулы 1 января – 9 января 

Фотографии детей в зимнее время (Игры и забавы зимой) 

я
н

в
а
р

ь
 

9 января – 13 января 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  Воспитывать интерес к искусству родного края. 

 

Фольклорный праздник. 

 



16 января – 20 января 

Зимние забавы 

ОБЖ 

Учить целенаправленно рассматривать сюжетную картину, уточнить 

свойства снега. Побуждать к активной речи. Вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней природы, радость от прогулки. Учить 

адекватному выражению своих эмоций. 

Предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми. Закрепить представления детей о некоторых 

опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются 

дома и на улице. Закрепить знания детей о нормах поведения в 

общественных местах. 

Дать детям знания о правилах поведения при встрече с животными 

(собаки). 

 

 

Создание и просмотр 

фильма «Наши зимние 

забавы» 

Обыгрывание 

стихотворения 

М.Познанской «Тихо-

тихо снег идёт» 

П\игра «Первый снег» 

 

Презентация 

«Осторожность – не 

помеха» 

23 января – 27 января 

Тема по инициативе детей 

 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятельность, 

на основе индивидуальных особенностей ребенка. 

 

По выбору детей 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

30 января– 3 февраля 

Транспорт. ПДД 

Познакомить с внешним видом и назначением легковых и грузовых 

машин. 

Воспитывать уважение к труду шофера. 

Учить детей управлять своим поведением. 

Совместная 

деятельность с родит. 

«Конструирование 

транспорта из «ЛЕГО» 

6 февраля – 10 февраля 

Все работы хороши – 

выбирай на вкус! 

 

Познакомить детей с разными профессиями 

(повар, парикмахер, водитель, врач), об их орудиях труда; 

Упражнять детей в назывании и различии профессий; 

воспитывать у детей уважение к труду взрослых и бережное отношение к 

его результатам. 

Чтение стихотворений: 

Б. Заходер «Повара», 

стихи для самых 

маленьких «О професс

иях», 

13 февраля – 17 февраля 

Тема по инициативе детей 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятельность, 

на основе индивидуальных особенностей ребенка. 

По выбору детей 

 

20 февраля – 28 февраля 

На страже Родины. 

Наши защитники 

Зима (обобщение) 

Познакомить детей с праздником Защитников Отечества. 

Дать представление о том, что защитники – мужчины, которые должны 

защищать своих близких. Познакомить с «военной техникой» 

(самолетом).  

Закрепить знания детей о времени года – зима. Учить детей сравнивать 

разные времена года. Учить детей эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание поэтического текста, связывать его с 

Спортивный досуг 

«Мы – сильные и 

ловкие» 

Заучивание 

стихотворения 

А.Прокофьева  

«Метель» 



реальными картинами зимней природы, передавать его радостный 

характер, обогащать словарь детей образными словами и выражениями. 

 
м

а
р

т
 

1 марта – 7 марта 

Весна красавица. 

8 Марта 

Познакомить с государственным праздником - 8 Марта. 

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о 

них, защищать, помогать. 

Учить рассказывать о профессии мамы. 

Подготовить детей к поздравлению своих мам и бабушек, воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям, желание порадовать их 

добрыми делами; формировать первичные гендерные представления. 

 

Ситуация  

«Какие мы нарядные 

сегодня» 

       Праздник 

 «Лучшая мама на 

свете» 

9 марта – 24 марта 

Хочу всё знать! 

Вода и её свойства 

Формировать исследовательский и познавательный  

интерес в ходе экспериментирования с водой.  

Опыты с водой 

«Волшебница вода» 

20 марта – 24 марта 

Здравствуй, театр! 

Тема по инициативе детей 

Развитие интереса к театрализованной игре. 

Воспитание артистических качеств, раскрытие творческого потенциала, 

вовлечение детей в различные театрализованные представления. 

Побуждать детей инсценировать сказки, драматизировать, обыгрывать 

сказочные роли, использовать различные виды театра. 

Театрализованное 

представление по 

мотивам русской 

народной сказки для 

родителей 

27 марта – 31 марта 

Растительный и 

животный мир весной. 

 

Расширять представления детей о весне, как времени года. 

Показать изменение в поведении птиц, животных, насекомых; развивать 

представления о простейших связях в природе (от тепла растаял снег, 

разливаются реки, зазеленела травка, появились первые листочки. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения в весенний 

период. 

 

Выставка детских 

рисунков 

 «Весенняя капель» 

 

3 апреля – 7 апреля 

Мониторинг. 

День смеха. 

Детская книга. 

 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием 

и несложными движениями. 
        Разъяснить значение слова юмор; 

Создать положительный эмоциональный настрой, ощущение радости и веселья 

Воспитывать чувство сопереживания, упражнять в умении различать и 

называть различные эмоциональные состояния: грусть, радость, злость, обида и 

Чтение знакомых, любимых детьми художественных произведений. 

 

Развлечение «Песенки, 

потешки». 

 

Выставка «Моя любимая 

книжка». 

 

 
 



а
п

р
ел

ь
 

10 апреля – 14 апреля 

Мониторинг 

Тайны космоса 

 

Формировать первичные представления о полете в космос, о первом 

космонавте. Развивать познавательный интерес к окружающему миру. 

Просмотр видио 

сюжета о космо-

навтах. 

17 апреля – 21 апреля 

Зелёная планета. 

День земли 

Тема по инициативе детей 

Учить определять факторы внешней среды, необходимые для роста и 

развития растений 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятельность, 

на основе индивидуальных особенностей ребенка. 

Посадка лука. 

 

По выбору детей 

 

24 апреля – 28 апреля 

Пожарная безопасность 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

 

Повторить правила пожарной безопасности, отработать 

последовательность действий в случае возникновения пожара. 

Учить осторожному обращению с огнём. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

первичные, ценностные представления о здоровье. Закреплять 

культурно-гигиенические навыки. 

 

Решение ситуативных 

задач. 

Театрализация 

«Кошкин дом» 

Спортивное 

развлечение 

м
а
й

 

2 мая – 5 мая 

День Победы 

в каждом из нас 

 

Дать знания о защитниках Отечества, воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, гордости за ее историческое прошлое. 

Осуществление патриотического воспитания.  

Воспитание любви к Родине.  

Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток к 9 мая. 

Рассматривание 

фотоальбома «Во-

енная техника» - 

10 мая – 12 мая 

Цветущая весна. 

 

Расширять представления детей о весне, о сезонных изменениях в 

природе.  

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Уточнить и расширить представление детей об образе жизни насекомых 

(жук, стрекоза, кузнечик и т. д.). 

Создание альбома  

«Весенние цветы», 

«Насекомые». 

15 мая – 19 мая 

Нам на улице не страшно. 

Здравствуй, лето! 

Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, у водоема, в лесу, у 

железнодорожных путей и в общении с незнакомыми людьми. 

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 
цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 
разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Рассматривание картин 

«Как избежать 

неприятностей» 

 

 



 
22 мая – 31 мая 

Тема по инициативе детей 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятельность, 

на основе индивидуальных особенностей ребенка. 

По выбору детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование воспитательно-образовательной работы 

Месяц         Неделя     Тема:                                    Комплекс утренней гимнастики  
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групповая, 

подгрупповая 
     

индивидуальна

я 
     

образовательна

я 

деятельность в  

режимных  

моментах 

     

 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 
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Познавательно-

исследовательская деят-

сть 

 

Коммуникативная деят-

сть 

 

Изобразительная деят-сть 

 

Двигательная деят-сть 

 

Музыкальная деят-сть 
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Наблюдение, подвижные игры, 

труд, физические движения      
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групповая, 

подгрупповая 
     

индивидуальная      

Образовательная 

деятельность в  

режимных  

моментах 

     

 

Организация развивающей 

среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

     

п
р
о

гу
л
к
а 

 

Наблюдение, подвижные игры, 

труд, физические движения      

 

 

Работа с родителями 
 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ   на  2022-2023  учебный год  по  ПДДТТ  во 2 младшей  группе 

с

р

о

к 

НОД (часть НОД) Совместная деятельность Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 ФКЦМ, ОБЖ 

«Грузовая машина» 

 

Аппликация 

«Стоп машина! Тише 

ход! На дороге пешеход!» 

 

Рисование 

«Дорога для машин» 

Беседа «Легковой и грузовой транспорт»  

Беседа «Машины, необходимые для стройки» 

С/Р игра «Едем на автобусе», «Шоферы» 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

Наст. игра «По земле, по воде»  

Ситуация общения «Внимание, дорога!»  

Чтение М.Манакова «Транспорт»  

Чтение О.Корнеева «Машины» 

Чтение и рассматривание книги С. Михайлова 

«Правила дорожного движения» 

Наблюдение за грузовым автомобилем. 

С/Р игра «Построим гараж для машин» 

Игра «Путешествие по городу» 

Д/И «Светофор» 

Просмотр м/ф из серии «Смешарики, безопасность на 

дорогах». 

Наглядная информация в родительском уголке: 

«Дорожная безопасность», «Правила для 

участников дорожного движения» 

Консультация на тему «Парковка возле ДОУ» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Рисование  

минутка безопасности 

«Осторожно на дороге» 

Беседа «Грузовая машина» 

Инсценировка «Грузовик» 

Чтение М.Манакова «Транспорт»  

Д/И Дорожные знаки», Д/И «Светофор»  

Рассматривание книги  «Правила дорожного 

движения» 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

Строительство гаража и дороги для машин 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт»  

С/Р игра «Автобус». 

 Наблюдение за грузовыми машинами. 

Родительское собрание «Безопасность на 

дорогах и поведение в транспорте» 

Информация в родительский уголок «Наш 

помощник светофор»  

Рекомендация родителям: понаблюдать с 

детьми за сигналом светофора  и действии 

пешеходов и транспорта. Обсуждение 

родителей с ребенком маршрута от дома до 

детского сада. 

Н
о
я

б
р

ь
 

ФКЦМ, ОБЖ                     

«Едем в автобусе» 

Аппликация  

«Дома на улице» 

(коллект) 

Наблюдение за автобусом. 

П/И «Красный, зеленый» 

Беседа «Едем в автобусе» 

С/Р игра «Автобус» 

Д/И « Красный, желтый, зеленый» 

 

Консультация на тему «Кресло в каждой 

машине» 

Информация в родительский уголок «Папка 

– передвижка «Дорожные знаки» 

 



Д
ек

а
б
р

ь
 

ФКЦМ, ОБЖ                      

«Наша улица»                  

Минутка безопасности   

«Как вести себя на улице 

зимой»                         

Чтение «По улицам города» М. Приходкина 

Беседа «Дорожные ситуации» 

Рассматривание картин дорожных ситуаций 

Д/И «Собери картинку» (транспорт) 

Заучивание стихотворения «Светофор» 

С/Р игра «Шоферы» 

Игра «Путешествие по городу» 

Консультация на тему «Соблюдаем правила 

дорожного движения зимой» 

Информация в родительский уголок 

«Осторожно, гололед!» 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Речевое развитие 

«Рассматривание 

картины «Катаемся на 

санках» 

Минутка безопасности 

«Катание с горок» 

Лепка  «Светофорик» 

Беседа «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

(профессия – водитель) 

Конструирование «Гараж» 

Беседа «Труд водителя» 

С/Р игра «На дороге» 

Консультация для родителей «Типичные 

ошибки детей при переходе улиц и дорог». 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

ФКЦМ, ОБЖ  

«Труд водителя» 

Речевое развитие  «Как 

нам транспорт помогает» 

Рисование 

 «В машине, шофер 

сидит. Машина, идет, 

гудит»  

Аппликация  

«Автобус для зверят» 

П/И «Светофор» 

Продуктивная деятельность «Светофор» 

Д/И «Назови транспорт» 

Беседа «Опасные ситуации зимой» 

Д/И «Что за знак» 

Игровая ситуация «Правила поведения в транспорте»   

Конструирование  «Построим машину» 

П\И «Поезд» 

Консультация для родителей «Скрытые 

опасности на дороге» 

Информация для родителей в родительский 

уголок «Чем занять ребенка в дороге» 

Совместная деятельность с родителями 
«Конструирование транспорта из «ЛЕГО» 

М
а
р

т
 

Речевое развитие   

Минутка безопасности 

«Осторожно, лед» 

 

 

Беседа «Моя улица» 

Продуктивная деятельность: рисование на тему 

«Дорога для автомобиля» 

Д/И «Покатаем на машине игрушки» 

Д/И «Зажги свой огонек» 

Рассматривание иллюстраций в книге «Тайны 

дорожных знаков» 

Прогулка к светофору на территории д/с. 

Беседа с родителями о профилактике детского 

травматизма. 

Информация для родителей «Папка – 

передвижка «Безопасность дорожного 

движения» 



А
п

р
ел
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 ФКЦМ, ОБЖ 

 «Светофор» 

 

 

Рисование «Светофор» 

Вечер загадок о транспорте, дорожных знаках. 

С/Р игра «Мы – пассажиры» 

Заучивание стихотворения «Пешеходный светофор»  

Я.Пишумов 

Д/И «Учим дорожные знаки» 

Мультзал:   просмотр мультфильмов «Пешеходный 

переход» 

Информация для родителей в родительский 

уголок «Выбери жизнь, пристегнись» 

М
а
й

 

ФКЦМ, ОБЖ 

«Не попади в беду на 

дороге» 

 

С/Р «Путешествие на автобусе» 

Чтение книги С.Волкова «Про правила дорожного 

движения». 

Рассматривание альбома «Азбука города» 

Д/И «Какой бывает транспорт», «Сложи машину» 

Инсценировка «На машине» 

П/И «Самолеты» 

Анкетирование родителей по анкете 

«Грамотный пешеход» 

 

3.6. Особенности организаций развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Детского сада, группы, а также прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы (участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Все предметы доступны детям. Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 

способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, 

с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование в групповом помещении создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную 

среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач образовательной программы “СамоЦвет” на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 



двигательной активности ребенка. Игровой, познавательный материал соответствует востребованности ребенка играть как одному, так и в группе 

сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – 

способствует совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в 

дошкольном возрасте. Многие игрушки дают возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные 

детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “СамоЦвет” являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами: - полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, 

сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 

функции мышления и др.; - вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся 

содержанием воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими 

особенностям. - принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством 

Урала. - образно- символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края. Образовательная область “Социально-

коммуникативное развитие” Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования”, “игрушки-персонажи”, “маркеры (знаки) 

игрового пространства”. В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, 

размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны 

(«Подворье») уступают место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, 

которые легко перемещаются с места на место. Сюжетообразующие наборы позволяют менять свой масштаб - это игровые макеты с "насельниками" 

(тематическими наборами фигурок-персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 

месте).Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог 

быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

Младший возраст 
-Фотоальбомы «Какие мы», «Я и моя семья», «Узнай свой дом»  

-Иллюстративный материал о эмоциональном настроении людей  

-Конструкторы разных размеров и фактуры «Мы строим», «Высокие и низкие дома в нашем городе»  

-Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях  

-Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие облик домов и улиц родного города  

-Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, материал для приглашений  

-Мини-музей «Мир уральской игрушки», «Мой город»,  

-Папки индивидуальных достижений воспитанников  

 

Образовательная область “Познавательное развитие” 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка.  

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее 

предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов развития 



восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку 

познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы.  

Материал для познавательно-исследовательской деятельности детей делится на следующие типы:  

-объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;  

-образно-символический материал;  

- нормативно-знаковый материал.  

Младший дошкольный возраст 

-Центр «Песок-вода», совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, пластиковые игрушки, 

геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки, наборы резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, лягушек и т.д.), цветные 

камешки, ракушки, ложки, пенопласты, дерево  

-Копилка «Нужных, ненужных вещей»  

-Детские проекты «Огород на окне» «Обереги»  

-«Коробка находок»  

-Виды ландшафта: лес, луг, водоем  

-Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками  

-Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов  

-Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи»  

-Игры-вкладыши  

-Наборы открыток о природе, альбомы  

-Книги, направленные на развитие тактильных ощущений  

-Дидактическая кукла с подбором одежды всех сезонов  

-Календарь погоды  

-Мини-огороды с посадками лука, овса, гороха 

 

Образовательная область “Речевое развитие” 

 В речевом развитии большое значение имеет нормативно- знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, 

который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. 

к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности.  

 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом диапазон материалов 

расширяется, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи 

ребенка.  

Младший дошкольный возраст 

-Книги  

-Произведения малых фольклорных форм  

-Пособия на поддувания  

-Атрибуты для развития физиологического дыхания 



 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника.  

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет 

на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия 

для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому 

себя занять полезной и интересной деятельностью.  

Младший возраст 
Предметно-развивающая среда развития ребенка в изобразительной деятельности  

-Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, кисти, стеки, трафареты, раскраски, поролон  

-Игрушки-самоделки  

-Поделки в русле народных традиций  

-Народные игрушки  

-Изобразительные, природные материалы для создания мини-проектов  

-Игрушки-самоделки  

-Камни, бросовый, природный материал  

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

-магнитофон с записями, на которых имеется разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п.  

-детские музыкальные, народные инструменты: барабанчики, деревянные ложки, бубенцы  

-различные самодельные деревянные поделки: колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности:   

-элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям.   

-фотографии, иллюстрации русских народных костюмов, уральского народного хора 

-различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации 

 

 

Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 



содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет 

возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала.  

Младший дошкольный возраст 

-«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) ·  

Атрибуты для двигательной активности ·  

Плакаты о здоровье.   

-«Больница»- халат и шапочка для врача  

-Маски: медведя, волка, зайца и др. животных для подвижных игр  
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 

№ 30384).   

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. 

– № 7.  

10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" .  
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Приложение 1  

Расписание непосредственно образовательной деятельности (10 НОД) 

Дни недели 2 младшая группа (15 минут) 

понедельник Исследование объектов живой и неживой природы. Экспериментирование (1,3 недели) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения (2,4 недели) 

9.00-9.15 

Изобразительная деятельность. Рисование 

9.25 – 9.40 (1) 

9.50-10.05 (2) 

вторник Двигательная деятельность 

9.20-9.35 

Музыкальная деятельность 

 (Шаламова Т.В.) 

15.20-15.35 

среда Развитие речи 

9.00-9.15 (1) 

9.25 – 9.40 (2) 

Двигательная деятельность 

10.00-10.15 

четверг Математическое и сенсорное развитие 

9.00-9.15 (1) 

Музыкальная деятельность 

(Шаламова Т.В.) 

9.35-9.50 

Математическое и сенсорное развитие 

10.00-10.15 

пятница Изобразительная деятельность. Лепка\Аппликация 

9.00-9.15 (1) 

9.25 – 9.40 (2) 

Двигательная деятельность 

10.00-10.15 

 10 

 

 

 


