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Рабочая программа II младшей группы разработана в соответствии с: 
 федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпро- 
свещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 
2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО);

 федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 
28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО);

 с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад№379» г.о. 
Самара.

 
Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного 

уровня образования: 
1. обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федера- 
ции, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрас- 
ту содержании доступными средствами; 
2. создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО),ориентированного 
на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 
народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 
своей семьи, большой и малой Родины; 
3. создание единого федерального образовательного пространства воспитания иобучения детей 
от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (за- 
конным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 
проживания. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят: 
 рабочая программа воспитания, 
– режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 
– календарный план воспитательной работы, 
– иные компоненты. 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи Программы 
Цель Программы разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с уче- 

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

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Оте- 
честву и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида- 
тельный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поко- 
лений, единство народов России1. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 
 

 

1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям рос- 
сийского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданствен- 
ность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовно- 
го над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос- 
сии; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, ста- 
новления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 
учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ- 
ного благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 
интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди- 
телей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 
укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 
1.2. Принципы формирования Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь- 
ного 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 образо- 
вания, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолет- 
них членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и до- 
школьного возрастов, а также педагогических работников2 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето- 

дов возрасту и особенностям развития); 
10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Подходы: 

Организации образовательного процесса строится на комплексном подходе, обеспечивая разви- 
тие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 
коммуникативно развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое развитие в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. 

 
1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

1.3.1. Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 
 
 

 

2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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Росто-весовые характеристики 
Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний 

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

Функциональное созревание 
В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возмож- 

ностьформирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 
Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообра- 

щения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проек- 

ционной и ассоциативной коры больших полушарий. 
Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непо- 

средственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произ- 
вольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопле- 
ния представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление слова- 
ря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 
Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 
(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 
семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 
иво всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной сре- 
дой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, нали- 
чием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 
действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 
ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 
хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 
взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 
формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает си- 
стему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаи- 
модействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообра- 
зием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игруш- 
кой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребен- 
ком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формиру- 
ются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у 
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи- 
рованы. Дети начинают активно использовать цвет. 

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

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

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 
формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 
общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно форми- 
руется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельно- 
сти и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодей- 
ствия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем воз- 
расте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в 
качестве средства самопознания. 
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Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 
поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по ин- 
струкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, 
по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 
эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 
дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 
оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижени- 
ями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с 
дебютом личности. 

 
2. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образова- 
тельных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре- 
бенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе- 
вых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возмож- 
ных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
2.1 Планируемые результаты в дошкольном возрасте 
К четырем годам: 
 ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражне- 

ниям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и 
ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

 ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 
включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 
выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упраж- 
нения под музыку; 

 ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 
равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 
одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

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

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

 ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 
показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

 ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определен- 
ными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положи- 
тельным поступкам; 

 ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятель- 
ности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со сверстни- 
ками; 

 ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные спосо- 
бы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

 ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действи- 
ям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной дея- 
тельности; 

 ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 
сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педаго- 
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гическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знако- 
мые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

 ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 
рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмо- 
ционально откликается на них; 

 ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: пони- 
мает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 
предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

 ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 
 ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удив- 

ления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 
задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

 ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к про- 
стейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 
представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по 
этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;\ 

 ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его назва- 
нии, достопримечательностях и традициях; 

 ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближай- 
шего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена го- 
да и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в 
жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко 
всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и рас- 
тениях, не причиняет им вред; 

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

 ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 
проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в дви- 
жении; 

 ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и дей- 
ствует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 
разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

 ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыг- 
рывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движе- 
ния. 

 
2.2.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изуче- 
ние деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 
особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 
особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивиду- 
альные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вно- 
сить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются тре- 
бованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводиться оценка индивидуального разви- 
тия детей3, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её 
проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

 
 

3 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
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освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 
Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных ре- 

зультатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 
 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики воз- 
можных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства;

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогиче- 
ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей4;

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого- 
вой аттестации обучающихся5.

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей до- 
школьного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 
осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об- 
разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 
II младшая группа (3-4 года)- октябрь (стартовая) – май (финальная) 

 
Стартовая диагностика- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в 
зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 
Финальная диагностика-на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой. 

 
При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пре- 

бывания ребенка в группе. 
Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуаль- 

ную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 
форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

 
Наблюдение Ориентирами для наблюдения являются возраст- 

ные характеристики развития ребенка. Они высту- 
пают как обобщенные показатели возможных до- 
стижений детей на разных этапах дошкольного 
детства в соответствующих образовательных обла- 
стях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 
деятельности (игровой, общении, познавательно- 
исследовательской, изобразительной, конструиро- 
вании, двигательной), разных ситуациях (в режим- 
ных процессах, в группе и на прогулке, совместной 
и самостоятельной деятельности детей и других 
ситуациях). В процессе наблюдения педагог отме- 
чает особенности проявления ребенком личност- 
ных качеств, деятельностных умений, интересов, 
предпочтений, фиксирует реакции на успехи и не- 
удачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 

Результаты фиксируются в 
диагностических листах. 
Педагог может составить 
их самостоятельно, отразив 
показатели возрастного 
развития ребенка и крите- 
рии их оценивания. Данные 
позволяют педагогу вы- 
явить и проанализировать 
динамику в развитии ре- 
бенка на определенном воз- 
растном этапе, а также 
скорректировать образова- 
тельную  деятельность  с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития ре- 

 

4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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 подобное. 
Наблюдая за поведением ребенка, педагог обраща- 
ет внимание на частоту проявления каждого пока- 
зателя, самостоятельность и инициативность ре- 
бенка в деятельности. Частота проявления указы- 
вает на периодичность и степень устойчивости по- 
казателя. Самостоятельность выполнения действия 
позволяет определить зону актуального и ближай- 
шего развития ребенка. Инициативность свиде- 
тельствует о проявлении субъектности ребенка в 
деятельности и взаимодействии. 

бенка и его потребностей. 

Свободная 
беседа с 
детьми 

Позволяет выявить причины поступков, наличие 
интереса к определенному виду деятельности, 
уточнить знания о предметах и явлениях окружа- 
ющей действительности и другое. 

Анализ про- 
дуктов дет- 
ской деятель- 
ности (рисун- 
ков, работ по 
лепке, аппли- 
кации, по- 
строек, поде- 
лок и др.), 

Осуществляется на основе изучения рисунков, ра- 
бот по аппликации, лепке, построек, поделок и 
другого. Полученные в процессе анализа каче- 
ственные характеристики существенно дополнят 
результаты наблюдения за продуктивной деятель- 
ностью детей (изобразительной, конструктивной, 
музыкальной и другой деятельностью). 

Специальные 
диагностиче- 
ские   ситуа- 
ции 

 

Специальные 
методики ди- 
агностики: 
физического, 
коммуника- 
тивного, 
познаватель- 
ного, 
речевого, 
художествен- 
но- 
эстетического 
развития. 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе кото- 
рых: 
 выстраивается взаимодействие с детьми,
 организуется предметно-развивающая среда, мотивирующая активную творческую деятель- 

ность воспитанников,
 составляется индивидуальный образовательный маршрут освоения Программы.

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявле- 
ние и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 
трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психо- 
логической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровож- 
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дения и оказания адресной психологической помощи. 
 

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ, 
ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Реализации части Программы формируемая участниками образовательных отношений строится 
на основе парциальной программы: 
 Парциальная программа художественного воспитания и развития детей 2- 7лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова.
Парциальная программа реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, са- 

мостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 
Актуальность выбора данной парциальной программы определяется образовательными по- 

требностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 
коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. Обе части являются взаимодо- 
полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 
Цели и задачи реализации части Программы 

формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи реализации программы «Цветные ладошки»: формирование у детей раннего и 
дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 

Задачи: 
 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 
 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 
 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эсте- 

тической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - ху- 
дожественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и вы- 
разителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка- 
тегория; интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в художе- 
ственную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятель- 
ности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 
 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца» 

 
Принципы и подходы к формированию части Программы формируемой участниками 

образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию программы «Цветные ладошки»: 
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного простран- 
ства дошкольной группы: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетиче- 
ского содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания про- 
граммы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 
момент времени; 
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 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эс- 
тетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 
к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с посте- 
пенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
 принцип развивающего характера художественного образования; 
 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно- 

творческого развития детей с учётом «природы» детей возрастных особенностей и индиви- 
дуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы от- 
дельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической дея- 
тельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятель- 

ности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 
принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной дея- 
тельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
 принцип организации тематического пространства (информационного поля) 
 основы для развития образных представлений; 
 принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 
 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и дея- 

ния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

Планируемые результаты освоения части Программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» предполагается форми- 
рование следующих умений: 
к 4 годам 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной 
игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике; 

 владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обо- 
гащения восприятия; 

 с увлечением занимается лепкой и рисованием; 
 проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 
 может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных ви- 

дах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художе- 
ственного труда, детского дизайна. 

 создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 
 передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (кон- 

структивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 
 целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (коло- 

бок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диван- 
чик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в 
окошке). 
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Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов по программе «Цвет- 
ные ладошки» осуществляется педагогами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО в форме 
наблюдения, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 
построек, поделок и тому подобного). 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным обла- 
стям 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 
МБДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально- 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического раз- 
вития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 
деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 
двух месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приоб- 
щение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 
окружающему миру. 

 
1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

(ФГОС ДО): 
 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, приня- 

тых в российском обществе; 
 развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к сов- 

местной деятельности и сотрудничеству; 
 формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отноше- 

ния и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, 
региону проживания и стране в целом; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального ин- 
теллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком соб- 
ственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, со- 

циуме и медиапространстве (цифровой среде). 
 
 

 

Основные задачи об- 
разовательной дея- 

тельности 

Содержание образовательной деятельности 

в сфере социальных отношений 
1. развивать эмоциональ- 

ную отзывчивость, 
способность откли- 
каться на ярко выра- 
женные эмоции 
сверстников и взрос- 
лых, различать и пони- 
мать отдельные эмоци- 
ональные  проявления, 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: 
закрепляет умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в 
первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отличающие 
их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные 
достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций 
(радость, печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко 
выраженных эмоциональных состояний. При общении с детьми пе- 
дагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность 



13  

 

учить правильно их 
называть; 

2. обогащать представле- 
ния детей о действиях, 
в которых проявляются 
доброе отношение и 
забота о членах семьи, 
близком окружении; 

3. поддерживать в уста- 
новлении положитель- 
ных контактов между 
детьми, основанных на 
общих интересах к 
действиям с игрушка- 
ми, предметами и вза- 
имной симпатии; 

4. оказывать помощь в 
освоении способов 
взаимодействия со 
сверстниками в игре, в 
повседневном общении 
и бытовой деятельно- 
сти; 

5. приучать детей к вы- 
полнению элементар- 
ных правил культуры 
поведения в ДОО; 

рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные 
способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнаде- 
жить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной литерату- 
ры педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 
настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и 
поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту персо- 
нажей художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и по- 
ступках людей, в которых проявляются доброе отношение и забота о 
членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; знакомит 
с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон 
для объединения детей, проводит игры и упражнения в кругу, где 
дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт 
взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демон- 
стрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испы- 
тывать от общения и совместной игры. Помогает детям обращаться 
друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагиро- 
вать на них. Способствует освоению детьми простых способов об- 
щения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договари- 
ваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокой- 
но играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 
игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В сов- 
местных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует го- 
товность действовать согласованно, создает условия для возникно- 
вения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры пове- 
дения, упражняет в их выполнении (здороваться, прощаться, благо- 
дарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном выполнении 
детьми правил поведения. 

в области формирования основ гражданственности и патриотизма 
1. обогащать представле- 

ния детей о малой ро- 
дине и поддерживать 
их отражения в раз- 
личных видах деятель- 
ности; 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: ре- 
гулярно напоминает название населенного пункта, в котором они 
живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, при- 
родными объектами), доступными для рассматривания с территории. 
Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в 
населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на 
красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой 
родине в различных видах деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

в сфере трудового воспитания 
1. развивать интерес к 

труду взрослых в ДОО 
и в семье, формировать 
представления о кон- 
кретных видах хозяй- 
ственно-бытового тру- 
да, направленных на 
заботу о детях (мытье 
посуды, уборка поме- 
щений группы и участ- 
ка и прочее) и трудо- 
вые навыки; 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что 
предметы делаются людьми, например, демонстрирует процессы из- 
готовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми 
выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением 
их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы 
удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными 
свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены пред- 
меты, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает иг- 
ровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов 
из разных материалов, использует дидактические игры с предметами 
и картинками на группировку по схожим признакам, моделирует си- 
туации для активизации желания детей включиться в выполнение 
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2. воспитывать бережное 
отношение к предме- 
там и игрушкам как ре- 
зультатам труда взрос- 
лых; 

3. приобщать детей к са- 
мообслуживанию (оде- 
вание, раздевание, 
умывание),  развивать 
самостоятельность, 
уверенность,  положи- 
тельную самооценку; 

1. 

простейших действий бытового труда. 
Педагог формирует первоначальные представления о хозяй- 

ственно-бытовом труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряет 
желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон 
(аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после 
продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и 
тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка 
при правильном выполнении элементарных трудовых действий 
(убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее ме- 
сто после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный 
материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно 
выполнять отдельные действия самообслуживания: одевание на про- 
гулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элементарный 
уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одеж- 
ды, пользование носовым платком и тому подобное). Педагог созда- 
ет условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя 
приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и 
одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий 
по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для раз- 
вития мелкой моторики рук детей с целью повышения качества вы- 
полнения действий по самообслуживанию. 

в области формирования безопасного поведения 
1. развивать интерес к 

правилам безопасного 
поведения; 

2. обогащать представле- 
ния о правилах без- 
опасного поведения в 
быту, безопасного ис- 
пользования бытовых 
предметов и гаджетов, 
исключая практическое 
использование элек- 
тронных средств обу- 
чения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, 
объясняет их назначение и правила использования, доброжелательно 
и корректно обращает внимание, что несоблюдение правил исполь- 
зования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопас- 
ные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для 
демонстрации и формирования умений ребёнка пользоваться про- 
стыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими предмета- 
ми быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: но- 
жи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в 
группе, рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, 
демонстрирует детям, как безопасно вести себя за столом, во время 
одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площад- 
ке ДОО, игровой площадке рядом с домом. Обращает внимание де- 
тей на необходимость оповещать взрослых (педагога, родителей (за- 
конных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую 
площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их дей- 
ствия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя 
вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подхо- 
дить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями 
(без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья 
растений, если у ребёнка появляется желание их попробовать, обяза- 
тельно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного 
поведения, поощряет вопросы детей дошкольного возраста, с готов- 
ностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Ис- 
пользует приемы упражнения, напоминания, личного примера для 
закрепления формируемых представлений. 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Соци- 
ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Роди- 
на», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Со- 
трудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспи- 
тания: 
 воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 
 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (за- 

конным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и 
национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным 
и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 
зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 
дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступ- 
ка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физиче- 
ских, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 
труда других людей. 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на (ФГОС ДО): 
 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 
 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поис- 

ковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 
творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

 формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях; 

 формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии при- 
роды Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и 
роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного от- 
ношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно- 
исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отече- 
ства, многообразии стран и народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 
пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладе- 
ние логико-математическими способами их познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах 
их безопасного использования. 

 
От 3 лет до 4 лет 

 

Основные задачи обра- 
зовательной деятельно- 

сти 

Содержание образовательной деятельности 

сенсорные эталоны и познавательные действия 
1. формировать представ- 

ления детей о сенсор- 
ных эталонах цвета и 
формы, их использова- 
нии в самостоятельной 
деятельности; 

Педагог развивает у детей осязательно-двигательные дей- 
ствия: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 
пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому подобное, 
расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах 
(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с от- 
тенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обознача- 
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 ющие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 
обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, 
обращает внимание на постановку цели, определение задач дея- 
тельности, развивает умения принимать образец, инструкцию 
взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить нача- 
тое действие. Организует и поддерживает совместные действия 
ребёнка со взрослым и сверстниками; 

При сравнении двух предметов по одному признаку педагог 
направляет внимание детей на выделение сходства, на овладение 
действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, группировкой по заданному предметному 
образцу и по слову. 

математические представления 
1. развивать умение непо- 

средственного попарно- 
го сравнения предметов 
по форме, величине и 
количеству, определяя 
их соотношение между 
собой; помогать осваи- 
вать чувственные спо- 
собы ориентировки в 
пространстве и време- 
ни; развивать исследо- 
вательские умения; 

2. обогащать представле- 
ния ребёнка о   себе, 
окружающих  людях, 
эмоционально- 
положительного  отно- 
шения к членам семьи, 
к  другим  взрослым  и 
сверстникам; 

Педагог продолжает работу по освоению детьми практиче- 
ского установления простейших пространственно-количественных 
связей и отношений между предметами: больше-меньше, короче- 
длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше- 
меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, исполь- 
зуя приемы наложения и приложения; организует овладение урав- 
ниванием неравных групп предметов путем добавления одного 
предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из 
большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свой- 
ства, качества предметов и отношений между ними; 

Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, 
квадрат, треугольник, активизируя в их речи данные названия; об- 
ращает внимание на использование в быту характеристик: ближе 
(дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориен- 
тироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), 
справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра 
и вечера, дня и ночи). 

окружающий мир 
1. конкретизировать пред- 

ставления детей об объ- 
ектах ближайшего 
окружения: о родном 
населенном пункте, его 
названии, достоприме- 
чательностях и тради- 
циях, накапливать эмо- 
циональный опыт уча- 
стия в праздниках; 

Педагог формирует у детей начальные представления и 
эмоционально положительное отношение к родителям (законным 
представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего 
окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, 
включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка 
благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, 
приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, 
в котором живет ребёнок, дает начальные представления о родной 
стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. 
Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом 
людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, 
двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом 
работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, во- 
дителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспиты- 
вает бережное отношение к предметам, сделанным руками челове- 
ка. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, уби- 
рать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). 
Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 
транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, 
маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и 
другие). В ходе практического обследования знакомит с некото- 



17  

 

 рыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апель- 
син и другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соле- 
ный). 

природа 
1. расширять представле- 

ния детей о многообра- 
зии и особенностях рас- 
тений, животных бли- 
жайшего окружения, их 
существенных отличи- 
тельных признаках, не- 
живой природе, явлени- 
ях природы и деятель- 
ности человека в при- 
роде в разные сезоны 
года, знакомить с пра- 
вилами поведения по 
отношению к живым 
объектам природы. 

Педагог расширяет представления о диких и домашних жи- 
вотных, деревьях, кустарниках, цветковых, травянистых растениях, 
овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их разли- 
чать и группировать на основе существенных признаков: внешний 
вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой 
природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. 
Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями при- 
роды в разные сезоны года и изменениями в жизни животных, рас- 
тений и человека (выделять признаки времен года по состоянию 
листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению 
правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, 
осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает 
умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в свя- 
зи со сменой времен года. 

 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Позна- 

вательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 
 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для челове- 

ка, общества, страны; 
 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 
 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 
 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 
 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
 
 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» направлена на (ФГОС ДО): 
 владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 
 формирование правильного звукопроизношения; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 
 развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса; 
 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 
 ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художе- 

ственная и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 
 развитие речевого творчества; 
 формирование предпосылок к обучению грамоте. 

 
От 3 лет до 4 лет 

Основные задачи образовательной 
деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

формирование словаря 
1. обогащение словаря: закреплять у 

детей умение различать и называть 
Обогащение словаря: педагог обогащает сло- 

варь детей за счет расширения представлений о людях, 
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части предметов, качества предме- 
тов, сходные по назначению пред- 
меты, понимать обобщающие сло- 
ва; 

2. активизация словаря: активизиро- 
вать в речи слова, обозначающие 
названия предметов ближайшего 
окружения. 

предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, во- 
ротник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, 
форма, материал), некоторых сходных по назначению 
предметов (стул - табурет), объектах природы бли- 
жайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 
особенностях, формирует у детей умение понимать 
обобщающие слова (мебель, одежда); 

Активизация словаря: педагог формирует у де- 
тей умение использовать в речи названия предметов и 
объектов ближайшего окружения, знать их назначение, 
части и свойства, действия с ними; названия действий 
гигиенических процессов умывания, одевания, купа- 
ния, еды, ухода за внешним видом и поддержания по- 
рядка; названия некоторых качеств и свойств предме- 
тов; материалов; объектов и явлений природы. 

звуковая культура 
1. продолжать закреплять у детей 

умение внятно произносить в сло- 
вах все гласные и согласные звуки, 
кроме шипящих и сонорных. Выра- 
батывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность; 
отчетливо произносить слова и ко- 
роткие фразы. 

Педагог продолжает развивать у детей звуковую 
и интонационную культуру речи, фонематический 
слух, умение правильно произносить гласные звуки; 
твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], 
[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специаль- 
но интонируемый в речи педагога звук, формирует 
правильное речевое дыхание, слуховое внимание, мо- 
торику речевого аппарата, совершенствует умение де- 
тей воспроизводить ритм стихотворения. 

грамматический строй речи 
1. продолжать формировать у детей 

умения согласовывать слова в роде, 
числе, падеже; употреблять суще- 
ствительные с предлогами, исполь- 
зовать в речи имена существитель- 
ные в форме единственного и мно- 
жественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей; суще- 
ствительных в форме множествен- 
ного числа в родительном падеже; 
составлять предложения с одно- 
родными членами. 

2. Закреплять у детей умения образо- 
вывать повелительную форму гла- 
голов, использовать приставочный 
способ для образования глаголов, 
знакомить детей с образованием 
звукоподражательных глаголов. 
Совершенствовать у детей умение 
пользоваться в речи разными спо- 
собами словообразования. 

Педагог формирует у детей умения использо- 
вать в речи и правильно согласовывать прилагательные 
и существительные в роде, падеже, употреблять суще- 
ствительные с предлогами (в, на, под, за), использовать 
в речи названия животных и их детенышей в един- 
ственном и множественном числе (кошка - котенок, 
котята); составлять простое распространенное предло- 
жение и с помощью педагога строить сложные пред- 
ложения; 

Педагог закрепляет овладение детьми разными 
способами словообразования (наименования предметов 
посуды с помощью суффиксов), формирует умение об- 
разовывать повелительную форму глаголов (беги, ло- 
ви), использовать приставочный способ для образова- 
ния глаголов (вошел - вышел), образовывать звукопод- 
ражательные глаголы (чирикает). 

связная речь 
1. продолжать закреплять у детей 

умение отвечать на вопросы педа- 
гога при рассматривании предме- 
тов, картин, иллюстраций; свобод- 
но вступать в общение со взрослы- 
ми и детьми, пользоваться просты- 
ми формулами речевого этикета. 

Педагог развивает у детей следующие умения: 
по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 
знакомых литературных героев и их действия на кар- 
тинках, разговаривать о любимых игрушках; элемен- 
тарно договариваться со сверстником о совместных 
действиях в игровом общении; с помощью педагога 
определять и называть ярко выраженные эмоциональ- 
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2. Воспитывать умение повторять за 
педагогом рассказ из 3-4 предложе- 
ний об игрушке или по содержанию 
картины, побуждать участвовать в 
драматизации отрывков из знако- 
мых сказок. 

3. Подводить детей к пересказыванию 
литературных произведений, фор- 
мировать умение воспроизводить 
текст знакомой сказки или коротко- 
го рассказа сначала по вопросам 
педагога, а затем совместно с ним. 

ные состояния детей, учитывать их при общении: по- 
жалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Пе- 
дагог закрепляет у детей умения использовать основ- 
ные формы речевого этикета в разных ситуациях об- 
щения; 

Педагог способствует освоению умений диало- 
гической речи: отвечать на вопросы и обращения педа- 
гога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; зада- 
вать вопросы в условиях наглядно представленной си- 
туации общения. Педагог формирует умения у детей 
использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстни- 
ками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 
просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отве- 
чать на вопросы, используя форму простого предложе- 
ния или высказывания из 2-3 простых фраз; 

Педагог способствует освоению умений моно- 
логической речи: по вопросам составлять рассказ по 
картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом 
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 
наизусть короткие стихотворения, слушать чтение дет- 
ских книг и рассматривать иллюстрации. 

подготовка детей к обучению грамоте 
1. формировать умение вслушиваться 

в звучание слова, знакомить детей с 
терминами «слово», «звук» в прак- 
тическом плане. 

Педагог формирует у детей умение вслушивать- 
ся в звучание слова, закрепляет в речи детей термины 
«слово», «звук» в практическом плане. 

интерес к художественной литературе 
1. обогащать опыт восприятия жанров 

фольклора (потешки, песенки, при- 
баутки, сказки о животных) и ху- 
дожественной литературы (не- 
большие авторские сказки, расска- 
зы, стихотворения); 

2. формировать навык совместного 
слушания выразительного чтения и 
рассказывания (с наглядным сопро- 
вождением и без него); 

3. способствовать восприятию и по- 
ниманию содержания и компози- 
ции текста (поступки персонажей, 
последовательность событий в 
сказках, рассказах); 

4. формировать умение внятно, не 
спеша произносить небольшие по- 
тешки и стихотворения, воспроиз- 
водить короткие ролевые диалоги 
из сказок и прибауток в играх- 
драматизациях, повторять за педа- 
гогом знакомые строчки и рифмы 
из стихов, песенок, пальчиковых 
игр; 

5. поддерживать общение детей друг 
с другом и с педагогом в процессе 
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совместного рассматривания кни- 
жек-картинок, иллюстраций; 

6. поддерживать положительные эмо- 
циональные проявления (улыбки, 
смех, жесты) детей в процессе сов- 
местного слушания художествен- 
ных произведений. 

 

 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предпо- 
лагает: 
 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 
 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 
(ФГОС ДО): 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему ми- 
ру, воспитание эстетического вкуса; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 
народное искусство и другое); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисова- 
нии, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музы- 
кальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и дру- 
гое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах ис- 
кусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и раз- 
личных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 

 
От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образова- 
тельной деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

приобщение к искусству 
1. продолжать развивать художе- 

ственное восприятие, подво- 
дить детей к восприятию про- 
изведений искусства (разгля- 
дывать и чувствовать); воспи- 
тывать интерес к искусству; 

2. формировать понимание красо- 
ты произведений искусства, 
потребность общения с искус- 
ством; 

3. развивать у детей эстетические 
чувства при восприятии музы- 
ки, изобразительного, народно- 
го   декоративно-прикладного 

Педагог подводит детей к восприятию произведений 
искусства, содействует возникновению эмоционального от- 
клика на музыкальные произведения, произведения народ- 
ного и профессионального изобразительного искусства. Зна- 
комит детей с элементарными средствами выразительности 
в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, же- 
сты, интонация), подводит к различению видов искусства 
через художественный образ. Педагог формирует у детей 
умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону 
предметно-пространственной среды, природных явлений. 

Педагог формирует у детей патриотическое отношение 
и чувства сопричастности к природе родного края, к семье в 
процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности. 
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искусства; содействовать воз- 
никновению положительного 
эмоционального отклика на 
красоту окружающего мира, 
выраженного в произведениях 
искусства; 

4. формировать патриотическое 
отношение и чувство со- 
причастности к природе родно- 
го края, к семье в процессе му- 
зыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельно- 
сти; 

5. знакомить детей с элементар- 
ными средствами выразитель- 
ности в разных видах искусства 
(музыке, изобразительном ис- 
кусстве, театрализованной дея- 
тельности); 

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

7. приобщать детей к участию в 
концертах, праздниках в семье 
и ДОО: исполнение танца, пес- 
ни, чтение стихов; 

Педагог в процессе ознакомления с народным искус- 
ством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и де- 
рева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 
репродукциями картин русских художников, с детскими 
книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутее- 
ва, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными 
образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоциональ- 
но-нравственное отношение к отражению окружающей дей- 
ствительности в изобразительном искусстве и художествен- 
ных произведениях. 

Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, 
умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 
вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на 
красоту природы, поддерживать желание отображать полу- 
ченные впечатления в продуктивных видах художественно- 
эстетической деятельности. 

Педагог начинает приобщать детей к посещению ку- 
кольного театра, различных детских художественных выста- 
вок. 

изобразительная деятельность 
1. формировать у детей интерес к 

занятиям изобразительной дея- 
тельностью; формировать у де- 
тей знания в области изобрази- 
тельной деятельности; разви- 
вать у детей эстетическое вос- 
приятие; 

2. формировать умение у детей 
видеть цельный художествен- 
ный образ в единстве изобрази- 
тельно-выразительных средств 
колористической, композици- 
онной и смысловой трактовки; 

3. формировать умение у детей в 
рисовании, лепке, аппликации 
изображать простые предметы 
и явления, передавая их образ- 
ную выразительность; 

4. находить связь между предме- 
тами и явлениями окружающе- 
го мира и их изображениями (в 
рисунке, лепке, аппликации); 

5. развивать положительный эмо- 
циональный отклик детей на 
эстетические свойства и каче- 
ства предметов, на эстетиче- 
скую сторону явлений природы 
и окружающего мира; отобра- 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изоб- 
разительной деятельностью; воспитывает у детей художе- 
ственный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у 
детей художественное восприятие, закрепляет у детей уме- 
ние выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов, группировать однородные предметы по несколь- 
ким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно 
включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищать- 
ся красотой изображенных предметов (формой, цветом) на 
картинах и при рассматривании народных игрушек, декора- 
тивно-прикладных изделий. 

1) Рисование: 
педагог формирует у детей интерес к рисованию; 

умение передавать в рисунках красоту окружающих предме- 
тов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащие- 
ся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 
снежинки и тому подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, 
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
пальцы; формирует навык свободного движения руки с ка- 
рандашом и кистью во время рисования; учит детей наби- 
рать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 
прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей 
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, си- 
ний, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с от- 
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жать свои представления и 
впечатления об окружающем 
мире доступными графически- 
ми и живописными средствами; 

6. формировать у детей способы 
зрительного и тактильного об- 
следования различных объек- 
тов для обогащения и уточне- 
ния восприятия особенностей 
их формы, пропорций, цвета, 
фактуры; 

7. вызывать у детей положитель- 
ный эмоциональный отклик на 
красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстра- 
ции, изделия народных про- 
мыслов, предметы быта и дру- 
гое); 

8. формировать умение у детей 
создавать как индивидуальные, 
так и коллективные компози- 
ции в рисунках, лепке, аппли- 
кации; 

9. знакомить детей с народной 
игрушкой (филимоновской, 
дымковской, семеновской, бо- 
городской) для обогащения 
зрительных впечатлений и по- 
каза условно-обобщенной трак- 
товки художественных образов; 

10. переводить детей от рисования- 
подражания к самостоятельно- 
му творчеству; 

тенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает вни- 
мание детей на подбор цвета, соответствующего изображае- 
мому предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, 
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать про- 
стые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 
в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточ- 
ки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); под- 
водит детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из ком- 
бинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цып- 
ленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей уме- 
ние создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 
насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и чер- 
вячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей 
располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: 
педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепля- 

ет представления детей о свойствах глины, пластилина, пла- 
стической массы и способах лепки; учит детей раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 
ладонями обеих рук; педагог побуждает детей украшать вы- 
лепленные предметы, используя палочку с заточенным кон- 
цом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 ча- 
стей, соединяя их путем прижимания друг к другу; закреп- 
ляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть 
комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит детей 
лепить несложные предметы, состоящие из нескольких ча- 
стей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог 
предлагает объединять вылепленные фигурки в коллектив- 
ную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 
на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей спо- 
собность радоваться от восприятия результата общей рабо- 
ты. 

3) Аппликация: 
педагог приобщает детей к искусству аппликации, 

формирует интерес к этому виду деятельности; учит детей 
предварительно выкладывать (в определенной последова- 
тельности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребён- 
ком или заданное педагогом), и наклеивать их; педагог учит 
детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточ- 
кой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигу- 
ры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно при- 
жимать салфеткой; педагог формирует у детей навык акку- 
ратной работы; учит детей создавать в аппликации на бумаге 
разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и де- 
коративные композиции из геометрических форм и природ- 
ных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; 
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 развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей 
знание формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 
педагог приобщает детей к декоративной деятельно- 

сти: учит украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички). 

конструктивная деятельность 
1. совершенствовать у детей кон- 

структивные умения; 
2. формировать умение у детей 

различать, называть и исполь- 
зовать основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трех- 
гранные призмы); сооружать 
новые постройки, используя 
полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, 
прикладывание); 

3. формировать умение у детей 
использовать в постройках де- 
тали разного цвета; 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных 
построек; вызывает чувство радости при удавшейся по- 
стройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вер- 
тикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 
ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию ва- 
риантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - ку- 
бики и другое). Учит детей изменять постройки двумя спо- 
собами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длин- 
ный поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки 
по собственному замыслу. Продолжает формировать умение 
у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для ку- 
кол. Педагог приучает детей после игры аккуратно склады- 
вать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойства- 
ми песка, снега, сооружая из них постройки. 

музыкальная деятельность 
1. развивать у детей эмоциональ- 

ную отзывчивость на музыку; 
знакомить детей с тремя жан- 
рами музыкальных произведе- 
ний: песней, танцем, маршем; 

2. формировать у детей умение 
узнавать знакомые песни, пье- 
сы; чувствовать характер музы- 
ки (веселый, бодрый, спокой- 
ный), эмоционально на нее реа- 
гировать; выражать свое 
настроение в движении под му- 
зыку; 

3. учить детей петь простые 
народные песни, попевки, при- 
баутки, передавая их настрое- 
ние и характер; 

4. поддерживать детское экспе- 
риментирование с немузыкаль- 
ными (шумовыми, природны- 
ми) и музыкальными звуками и 
исследования качеств музы- 
кального звука: высоты, дли- 
тельности, динамики, тембра; 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкаль- 
ное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении; вы- 
ражать свои впечатления после прослушивания словом, ми- 
микой, жестом. Развивает у детей способность различать 
звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать из- 
менение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершен- 
ствует у детей умение различать звучание музыкальных иг- 
рушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, метал- 
лофон и другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей 
певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

- ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласко- 
во, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допе- 
вать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весе- 
лых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей форми- 
рованию навыка сочинительства веселых и грустных мело- 
дий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 
педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реаги- 
ровать на начало звучания музыки и её окончание. Совер- 
шенствует у детей навыки основных движений (ходьба и 
бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и индивиду- 
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 ально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под му- 
зыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных 
движений: притопывания попеременно двумя ногами и од- 
ной ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, вы- 
полнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у 
детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, кра- 
дется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее; 
педагог активизирует танцевально-игровое творчество 
детей; поддерживает у детей самостоятельность в выполне- 
ние танцевальных движений под плясовые мелодии; учит 
детей точности выполнения движений, передающих харак- 
тер изображаемых животных; 
педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально- 
ритмических движений, музыкальных игр в повседневной 
жизни и различных видах досуговой деятельности (праздни- 
ках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5)   Игра на детских музыкальных инструментах: 
педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкаль- 
ными инструментами: дудочкой, металлофоном, колоколь- 
чиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звуча- 
нием; учит детей подыгрывать на детских ударных музы- 
кальных инструментах. Формирует умение у детей сравни- 
вать разные по звучанию детские музыкальные инструменты 
(предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 
поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со 
звуками в разных видах деятельности, исследовании каче- 
ства музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

театрализовнная деятельность 
1. воспитывать у детей устойчи- 

вый интерес детей к театрали- 
зованной игре, создавать усло- 
вия для её проведения; 

2. формировать положительные, 
доброжелательные, коллектив- 
ные взаимоотношения; 

3. формировать умение следить за 
развитием действия в играх- 
драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей; 

4. формировать умение у детей 
имитировать характерные дей- 
ствия персонажей (птички ле- 
тают, козленок скачет), переда- 
вать эмоциональное состояние 
человека (мимикой, позой, же- 
стом, движением). 

5. познакомить детей с различ- 
ными видами театра (куколь- 
ным, настольным, пальчико- 
вым, театром теней, театром на 

Педагог формирует у детей интерес к театрализован- 
ной деятельности, знакомит детей с различными видами те- 
атра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением 
использовать их в самостоятельной игровой деятельности. 
Учит передавать песенные, танцевальные характеристики 
персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, малень- 
кая птичка и так далее). Формирует умение использовать в 
игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог по- 
ощряет участие детей в играх-драматизациях, формирует 
умение следить за сюжетом. 
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фланелеграфе); 
6. знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол; 
формировать у детей умение 
сопровождать движения про- 
стой песенкой; вызывать жела- 
ние действовать с элементами 
костюмов (шапочки, воротнич- 
ки и так далее) и атрибутами 
как внешними символами роли; 

7. формировать у детей интона- 
ционную выразительность речи 
в процессе театрально-игровой 
деятельности; 

8. развивать у детей диалогиче- 
скую речь в процессе театраль- 
но-игровой деятельности; 

9. формировать у детей умение 
следить за развитием действия 
в драматизациях и кукольных 
спектаклях; 

10. формировать у детей умение 
использовать импровизацион- 
ные формы диалогов действу- 
ющих лиц в хорошо знакомых 
сказках; 

 

Культурно-досуговая деятельность 
1. способствовать организации 

культурно-досуговой деятель- 
ности детей по интересам, 
обеспечивая эмоциональное 
благополучие и отдых; 

2. помогать детям организовывать 
свободное время с интересом; 
создавать условия для активно- 
го и пассивного отдыха; 

3. создавать атмосферу эмоцио- 
нального благополучия в куль- 
турно-досуговой деятельности; 

4. развивать интерес к просмотру 
кукольных спектаклей, про- 
слушиванию музыкальных и 
литературных произведений; 

5. формировать желание участво- 
вать в праздниках и развлече- 
ниях; формировать основы 
праздничной культуры и навы- 
ки общения в ходе праздника и 
развлечения. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятель- 
ность детей по интересам, обеспечивая эмоциональное бла- 
гополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное 
время с пользой. Развивает умение проявлять интерес к раз- 
личным видам досуговой деятельности (рассматривание ил- 
люстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосфе- 
ру эмоционального благополучия. Побуждает к участию в 
развлечениях (играх- забавах, музыкальных рассказах, про- 
смотрах настольного театра и так далее). Формирует жела- 
ние участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой 
поведения в ходе праздничных мероприятий. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художе- 
ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» 
и «Красота», что предполагает: 
 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных 
видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 
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 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 
мировой художественной культуры; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах 
художественно-творческой деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоцио- 
нально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореали- 
зации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 
15. Образовательная область «Физическое развитие» направлена на (ФГОС ДО): 
 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, разви- 

тие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координа- 
ционных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентиров- 
ки в пространстве; 

 овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 
 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвиж- 

ным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хок- 
кей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 
 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достиже- 

ния российских спортсменов; 
 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных 
видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 

 
От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности 
 обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические 
упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать свои дей- 
ствия с действиями других детей, соблюдать правила в игре; 

 развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, равнове- 
сие, способность быстро реагировать на сигнал; 

 формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой и актив- 
ному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

 укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для форми- 
рования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в дви- 
гательной деятельности; 

 закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя полез- 
ные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 
Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое ме- 

сто при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкаль- 
но-ритмические упражнения по показу; создает условия для активной двигательной деятель- 
ности и положительного эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слу- 
шать и следить за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для 
всех темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональ- 
ным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу жиз- 
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ни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельно- 
сти, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья при- 
вычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упражнения). 
Основные движения: 
бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг предмета, 

подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание мяча друг 
другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя 
парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное 
прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизон- 
тальную цель (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; броса- 
ние мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча в 
обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасы- 
вание мяча через сетку; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять её, встать, 
выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за катящим- 
ся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); полза- 
ние на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку 
или гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; под- 
лезание под дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по ориентирам 
(по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом и сменой 
направления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по 
сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, 
встать, идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с бегом; 

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, обе- 
гая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, 
мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; 
бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120- 150 м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; через линию, 
(вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 2 ли- 
нии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 параллельных 
линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку 
(высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2- 
2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, 
наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, 
лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продол- 
жить движение); на носках, с остановкой. 

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

кание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (одновременно, 
поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед 
собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: потягивание, 
приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног 
из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; повороты со спины на 
живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и опускание 
ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; выставление ноги 
вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог включает 
в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и подвижные иг- 
ры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, то- 
пающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, 
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притопывание, приседания «пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные 
упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый коте- 
нок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

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

шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и 
размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги 
слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением рук), с 
предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной деятель- 
ности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение действо- 
вать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в соответ- 
ствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, прида- 
вать своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или 
во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде 
может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от 
имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

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

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 
4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление ребёнка 

самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими ве- 
щами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для 
сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в двига- 
тельной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нару- 
шать правила). 

5) Активный отдых. 
Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня на свежем 

воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют подвижные игры и игро- 
вые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально- 
ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный до- 
суг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). 
День здоровья проводится один раз в квартал. 

 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предпо- 
лагает: 
 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 
 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и прави- 
лам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенно- 
сти и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физиче- 
ского развития и саморазвития; 

 формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом обра- 
зе жизни. 
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2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы (с 23.1 по 23.12 
ФОП ДО) 

Согласно ФГОС ДО используются различные формы реализации Программы в соответ- 
ствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

 
В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- кон- 
структивная, дидактическая, подвижная и др.); 

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

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

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 
 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музы- 

кально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 
может использовать следующие методы: 

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

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 
норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 
поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, со- 
ревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 
дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 
Информационно- 
рецептивный ме- 
тод 

предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом 
изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстра- 
ция кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение) 

Репродуктивный 
метод 

создание условий для воспроизведения представлений и способов дея- 
тельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель) 

Метод проблемно- 
го изложения 

постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организа- 
ции опытов, наблюдений 

Эвристический ме- 
тод (частично- 
поисковый) 

проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых при- 
нимают участие дети (применение представлений в новых условиях) 

Исследовательский 
метод 

составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспе- 
риментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментиро- 
вание) 

Метод проектов способствует развитию у детей исследовательской активности, познава- 
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 тельных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навы- 
ков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети полу- 
чают представления о своих возможностях, умениях, потребностях 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и лич- 
ностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его примене- 
ния, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспи- 
тания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 
При реализации Программы образования педагог может использовать различные сред- 

ства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
– демонстрационные и раздаточные; 
– визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
– естественные и искусственные; 
– реальные и виртуальные. 

 
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

Вид деятельностий Средства 
Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

смячом и др. 
Предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игро- 

вой (игры, игрушки, игровое оборудование и др. 
Игровая образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

Коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 
познавательно-исследовательской и экспериментирования (натураль- 
ные предметы и оборудование для исследования и образно- 
символический материал, в том числе макеты, плакаты,модели, схемы 
и др. 

Познавательно- 
исследовательская и 

экспериментирование 

натуральные предметы и оборудование для исследования и и образно- 
символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схе- 
мы и другое 

Чтение художествен- 
ной литературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстратив- 
ный материал 

Трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 
Продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования 
Музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал 
Педагог самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе техниче- 

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровитель- 
ное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит: 
 от учета возрастных особенностей обучающихся, 
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей, 
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, 
 признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение 
имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. Пе- 
дагог учитываетсубъектные проявления ребенка в деятельности: 
 интерес к миру и культуре; 
 избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 
 инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
 самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 
 творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 
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Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Про- 
граммы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 
интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 
3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Образовательная деятельность в группе включает: 
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 
самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, жела- 
ний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вари- 
антов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он вы- 
полняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направ- 
ляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его зада- 
нию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её ор- 
ганизатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 
детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 
деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 
(опыты, эксперименты и другое). 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познава- 
тельную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 
развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организа- 
ции жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 
обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает ис- 
пользование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обуче- 
ния и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 
чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настро- 
ение. 

 
Образовательная деятельность может включать: 

 

Утренний 
отрезок 
времени 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп- 
пами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му- 
зыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с деть- 
ми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 
картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культур- 
ногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 
и другие); 
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  наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и другое); 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об- 

разовательных областей; 
 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, кон- 

струирование, лепка и другое); 
 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие ме- 

роприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 
другое). 

Во время 
прогулки 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста- 
новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимиза- 
цию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при- 

родным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Во вторую 
половину 

половину дня 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 
ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготов- 
ление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (куколь- 
ный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спор- 
тивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп- 
пами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му- 
зыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекцио- 
нирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей луч- 
ших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мульт- 
фильмов и так далее; 

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

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобрази- 
тельного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков 
и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 
областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для прове- 
дения занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развива- 
ющее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образова- 
тельных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организа- 
ции обучения, оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 
проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образо- 
вательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные цен- 
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тры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоя- 
тельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор ребён- 
ком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 
самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации обще- 
ния, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 
другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они рас- 
ширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют фор- 
мированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной де- 
ятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 
детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятель- 
ности, обеспечивают их продуктивность. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 
разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 
 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 
 в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 
 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникатив- 

ная инициатива); 
 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культур- 

ных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, про- 
дуктивной деятельности). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявлен- 

ный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 
неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную дея- 
тельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 
ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориен- 
тируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоцио- 
нального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 
положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 
деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициатив- 
ной деятельности, например: 
 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
 игры - импровизации и музыкальные игры; 
 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
 логические игры, развивающие игры математического содержания; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ре- 
бёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 
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со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятель- 

ности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельно- 
сти; 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 
область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внима- 
ние таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразитель- 
ности, поиска новых подходов; 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 
используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упраж- 
нения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ре- 
бёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать вни- 
мание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявля- 
ющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 
приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необхо- 
димости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытыва- 
ет сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 
условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих во- 
просов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посовето- 
вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 
В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ре- 

бёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 
его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 
данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 
возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 
наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 
внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, созда- 
вать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 
осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 
внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творче- 
стве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

 
5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающих- 
ся дошкольного возраста являются: 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро- 

дителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
повышение воспитательного потенциала семьи. 
Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 
1. информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 
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ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господ- 
держки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной програм- 
ме, реализуемой в ДОО; 

2. просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого- 
педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и обра- 
зования детей; 

3. способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 
благополучия семьи; 

4. построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 
с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возраста для решения образовательных задач; 

5. вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживаться 

следующих принципов: 
1. приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом 

об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преиму- 
щественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2. открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в ДОО и семье; 

3. взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и ро- 
дителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придержи- 
ваться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и со- 
трудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использо- 
вать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (закон- 
ных представителей) в интересах детей; 

4. индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необхо- 
димо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных пред- 
ставителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 
мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач; 

5. возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представи- 
телями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего воз- 
раста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива МАДОУ по построению взаимодействия с ро- 
дителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям: 

1. диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 
уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 
также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласова- 
ние воспитательных задач; 

2. просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представи- 
телей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 
воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о госу- 
дарственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 
с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО обра- 
зовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 
образовательной работы с детьми; 

3. консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 



36  

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих про- 
блем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей пове- 
дения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных си- 
туациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младен- 
ческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских дея- 
тельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представите- 
лей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных за- 
дач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 
инициатив родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста; разработку и реа- 
лизацию образовательных проектов МАДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности МАДОУ уделяет повышению уровня 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просвети- 
тельской деятельности: 
1. информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 

ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закали- 
вание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в 
семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (пере- 
охлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоро- 
вью ребёнка; 

2. своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендация- 
ми Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3. информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и 
семьи в решении данных задач; 

4. знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, про- 
водимыми в ДОО; 

5. информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие де- 
тей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, воз- 
будимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и об- 
щения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 
быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (меди- 
ков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с роди- 
телями (законными представителями): 
1. диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические сре- 

зы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (за- 
конными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности детей и так далее; 

2. просветительское и консультационное направления реализуются через групповые роди- 
тельские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые 
игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информацион- 
ные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представите- 
лей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педаго- 
гические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 
группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 
совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуго- 
вую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические меропри- 
ятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями 

месяц мероприятия 
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тя
бр

ь 

– Сбор информации о семьях воспитанников. 
– Оформление «Уголка для родителей» : советы и рекомендации, расписание занятий , ре- 

жим дня. 
– Консультация «Что должен уметь ребёнок 3 лет, поступающий в детский сад». 
– Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 
– Родительское собрание «Наши малыши (период адаптации)» 

ок
тя

бр
ь – Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

– Консультация «Воспитание у детей младшего дошкольного возраста самостоятельности в 
самообслуживании». 

– Буклет «Нежелательное поведение и как с ним быть». 
– Подготовка к осеннему утреннику. 
– Консультация психолога « Кризис ребёнка 3 лет» 

н
оя

бр
ь – Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного воз- 

раста». 
– Подготовка к выставке поделок «Наши руки не для скуки». 
– Беседа «О пользе совместного с ребёнком чтения». 

де
к

аб
рь

 

– Консультация «Играйте вместе с детьми». 
– Акция «Новый год у ворот», привлечь родителей к оформлению группы 
– Подготовка к Акции «Подари игрушку Ёлке» 
– Буклет «Правила поведения на празднике». 
– Подготовка к Новогоднему утреннику. 
– Родительское собрание «Организация рационального питания в детском саду и дома» 

ян
ва

рь
 – Консультация «Чем занять ребёнка в зимний период» 

– Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша». 
– Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью» 
– Проведение акции «Помогите птицам зимой!» 

ф
ев

ра
ль

 – Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 
заболеваний». 

– Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 
– Выставка рисунков «Лучше папы друга нет!». 
– Привлечь родителей к участию в проекте «Огород на окне». 

м
ар

т 

– Подготовка к утреннику «Международный женский день». 
– Беседа «Общение со сверстниками». 
– Консультация педагога-психолога «Причины плохого поведения ребёнка». 
– Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 
– Родительское собрание «Профилактика кишечных инфекций». 

ап
ре

ль
 – Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

– Беседа «Как одеть ребёнка весной». 
– Проведение благотворительной акции «Пасхальный подарок» 
– Наглядная информация «Весенние стихи» , «Приметы и пословицы о весне». 
– Подготовка к выставке поделок «Мир природы». 

м
ай

 

– Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 
– Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде : требования к одежде ,режим дня в 

летний период и др. 
– Участие в акции «Георгиевская ленточка» 
– Родительское собрание «Итоги образовательной работы за учебный год». 

 
6. Коррекционно -развивающая работа 

 
6.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МАДОУ направле- 
но на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевыегруп- 
пы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифици- 
рованной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
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КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучаю- 
щихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамикиих развития. КРР 
в МАДОУ осуществляют педагоги, педагог-психолог. 
Задачи КРР на уровне МБДОУ: 
 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различ- 

ными причинами; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обуча- 

ющимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль- 
ных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума образова- 
тельной организации (ППк); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого- 
педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление 
детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 
устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 
– по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 
– на основании результатов психологической диагностики; 
– на основании рекомендаций ППк. 
Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ реализуется в форме групповых и/или ин- 

дивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекцион- 
но-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реали- 
зации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определя- 
ется с учетом его ОП на основе рекомендаций ППк МБДОУ. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 
обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 
психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

 с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодатель- 
ством Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании ме- 
дицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе ча- 
сто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью 
острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследствен- 
ными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении 
ДОО; 

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

 одаренные обучающиеся; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные та- 

ковыми в нормативно установленном порядке; 
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 
порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (за- 
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вышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 
КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного про- 

цесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 
дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных за- 
нятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дис- 
функций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникатив- 
ной, регулятивной сферах) и предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 
сопровождения. 

 
На начало 2024-2025 учебного года во II младшей группе воспитанников из категорий 

целевых групп, нуждающихся в адресной психологической помощи и включения их в програм- 
мы психолого-педагогического сопровождения - нет (при необходимости будет организована 
коррекционно-развивающая работа и разработаны коррекционно-развивающие программы). 

 
7. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духов- 
но-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин- 
тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио- 
тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече- 
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе- 
режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий- 
ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 
ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, фор- 
мирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 
основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду- 
ховном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан- 
ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, мило- 
сердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспита- 
тельной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 
 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направ- 

ления воспитания. 
 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с тради- 
ционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в про- 
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грамме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отноше- 
ний. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 
учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе си- 
стемой дополнительного образования детей. 

 
 

8. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» строится в соответ- 
ствии парциальной образовательной программой дошкольного образования «Программа худо- 
жественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

 
От 3 лет до 4 лет 
Основные задачи образова- 

тельной деятельности 
Содержание образовательной деятельности 

1. развитие эстетических 
эмоций, обогащение ху- 
дожественных впечатле- 
ний, создание игровых и 
дидактических ситуаций 
для восприятия произве- 
дений изобразительного и 
де-коративно- 
прикладного искусства 
(книжные иллюстрации, 
мелкая пластика, народ- 
ные игрушки, посуда, 
одежда); ознакомление с 
«языком искусства» и 
поддержка интереса к его 
освоению; 

2. обеспечение перехода 
каждого ребенка с до- 
изобразительного этапа на 
изобразительный и созда- 
ние условий для появле- 
ния осмысленного образа 
(с учетом индивидуально- 
го темпа развития); 
установление ассоциаций 
между реальными пред- 
метами, явлениями, суще- 
ствами и их изображени- 
ями (мячик, дорожка, 
цветок, бабочка, дождик, 
солнышко), называние 
словом; 

3. формирование устойчиво- 
го интереса к изобрази- 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимонов- 
ской, дымковской, семеновской, богородской) для обогащения 
зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трак- 
товки художественных образов. Знакомит с книжной графикой на 
примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Вас- 
нецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). 
Формирует способы зрительного и тактильного обследования 
предметов для уточнения восприятия их формы, пропорций, цве- 
та, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные связи между 
предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. 
Проводит наблюдения в природе и уголке живой природы для 
уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, а 
также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Зо- 
лотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», 
«Пушистые  облака»,  «Тяжёлые  тучи»,  «Весёлый  дождик», 
«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи ку- 
паются в лужах» и т.д.). 

Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для 
освоения детьми обобщенных способов и приёмов изображения 
знакомых предметов на основе доступных средств художествен- 
но-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). 
Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими 
детьми при создании коллективных композиций («Грибная полян- 
ка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лу- 
жок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художе- 
ственной деятельности (рисование и аппликация, лепка и констру- 
ирование). 

Для изображения подбираются те реальные предметы, с кото- 
рыми дети хорошо знакомы в игровой и практической деятельно- 
сти (мячик, воздушный шарик, ленточка, карандаш, клубок, фла- 
жок, яблоко, конфета, бублик, осенний листок и др.). В отдельных 
случаях вместо реального предмета используется картинка или 
рисунок, легко узнаваемым, с ярко выраженной формой, без из- 
лишней де- тализации, позитивным по создаваемой эмоции. 
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тельной деятельности; 
расширение художе- 
ственного опыта в про- 
цессе экспериментирова- 
ния с различными мате- 
риалами (краски, тесто, 
глина, пластилин, бумага, 
ткань, фольга, снег, пе- 
сок) и инструментами 
(карандаш, фломастер, 
маркер, кисть, мел, сте- 
ка, деревянная палочка); 

4. создание условий для 
творческого освоения 
детьми художественных 
техник разных видов 
изобразительной деятель- 
ности (лепки, рисования, 
аппликации); содействие 
формированию обобщен- 
ных способов создания 
художественных образов 
и простейших компози- 
ций; 

5. ознакомление с доступ- 
ными изобразительно- 
выразительными сред- 
ствами (цвет, линия, пят- 
но, форма, ритм) в раз- 
ных видах изоб- 
разительной, конструк- 
тивной и декоративно- 
оформительской деятель- 
ности; 

6. поддержка творческих 
проявлений детей с уче- 
том возрастных, гендер- 
ных, индивидуальных 
особенностей. 

В процессе демонстрации объекта или его изображения педа- 
гог называет предмет, выделяет его форму (обводит рукой) и 
обращает внимание детей на цвет – обозначает словом (сенсор- 
ный эталон) или сравнивает с хорошо знакомыми объектами (как 
листик, как молоко, как лимон и др.). 
В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают 
обобщенные способы создания образа, которые в последующем 
создадут основу художественной умелости. Педагог создает ситу- 
ации для переноса детьми освоенных способов в разные смысло- 
вые контексты. Поэтому активное знакомство с предметами, по- 
нимание их формы и назначения, точное название помогает детям 
освоить необходимые способы изображения. 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических 
материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, 
снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами 
(пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности 
воздействия на материал с помощью рук и различных при- 
способлений (формочки, стеки), в образовательном процессе и в 
свободной художественной деятельности создает ситуации, в ко- 
торых дети: 
 осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов 

(шар, куб, цилиндр, диск), используя образные названия (ша- 
рик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие и 
наиболее характерные признаки; 

 узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), 
а также видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в 
иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замы кают в 
кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (кон- 
феты, печенье, бублики, баранки); 

 создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая 
общую форму и условные пропорции, правильно соединяя и 
аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёз- 
дышке); 

 уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят раз- 
личные фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое рас- 
катывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, 
соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают 
край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количе- 
ство пластического материла для формирования деталей (хво- 
стиков, крылышек, клювиков); 

 синхронизируют работу обеих рук, в результате чего коорди- 
нируется работа глаз и рук (формируется зрительный кон- 
троль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней 
на пластическую массу. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприя- 
тия, формирует представления о предметах и явлениях окружаю- 
щего мира, создает условия для их активного познания, обогаще- 
ния художественного опыта, на основе которого дети: 
 рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят раз- 

ные линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кри- 
вые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), со- 
здавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, 
мячик, яблоко, домик); 

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и 
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промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, 
проводят различные линии, создают простейшие орнаменты, 
рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают вырази- 
тельные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

 отображают свои представления и впечатления об окружаю- 
щем мире доступными графическими, живописными, декора- 
тивными средствами; 

 самостоятельно используют уже освоенные изобразительно- 
выразительные средства, стремятся к созданию сюжета (птич- 
ки в гнездышке, цыплята на лугу); 

 выражают свое эмоциональное состояние, передают отноше- 
ние к изображаемому; при этом сопровождают движения ка- 
рандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попев- 
ками и словами (например: «Дождик, чаще– кап-кап-кап!», 
«Бегут ножки по дорожке –топ-топ-топ!»); 

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют 
устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, рисова- 
нию и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художе- 
ственным материалом, создает условия для экспериментального 
освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послуш- 
ная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов из- 
менения в результате различных действий (сминается, складыва- 
ется, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе 
дети: 
 создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в бу- 

кете, пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из 
комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

 раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фан- 
тики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при 
этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 
сюжетные композиции. 

Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые спосо- 
бы обследования и изображения будут непонятны и неинтересны 
для детей без опоры на отчетливые, конкретные представлния, 
полученные в индивидуальном опыте. Педагог, во-первых, учит 
детей сравнивать предметы и их изображения и, во-вторых, разде- 
ляет во времени показ предмета и способ его изображения. Жела- 
тельно, чтобы каждый требенок получил возможность взять в ру- 
ки предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для зна- 
комства с формой шара можно дать детям теннисные мячи, ябло- 
ки, апельсины. Это можно сделать на прогулке или в свободной 
деятельности, или утром во время приема детей. Педагог органи- 
зует детей малыми группами (по три-пять человек), предлагает 
взять предметы (к примеру, достать мячики из чудесного мешоч- 
ка, яблоки из корзинки), рассмотреть, покатать в ладошках кру- 
говыми движениями. Активное знакомство с предметами, пони- 
мание их формы и назначения, точное название помогает детям 
освоить необходимые способы изображения. 

 
Вариативные формы, способы и методы и средства в части Программы формируемой 

участниками образовательных отношений 

При реализации парциальной образовательной программой дошкольного образования 
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо- 
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шки» И.А.Лыковой используются методы эстетического воспитания: 
 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром со- 

переживания; 
 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окру- 

жающем мире; 
 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть са- 
моценны, как чистый эстетический факт».); 

  метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к худо- 
жественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эсте- 
тического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 
 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к худо- 

жественной деятельности; 
 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации части Программы формируемой 
участниками образовательных отношений, адекватных образовательным потребностям и ин- 
тересам детей, а так же возможностям педагогического коллектива. 

 
Сложившиеся традиции МБДОУ, в части Программы формируемой участниками образо- 

вательных отношений 

Для организации традиционных событий в МАДОУ эффективно используется Календарь 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Рос- 
сийской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, событиям го- 
рода и региона. Предложенные темы являются примерными, педагоги групп могут сократить, 
увеличить, заменить другими. Единая тема отражается в организуемых педагогами образова- 
тельных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 
наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 
На уровне МБДОУ: 
 общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, ли- 

тературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и взрослых событиями. 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые дошкольника- 

ми и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего ДОУ 
социума. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 
событиям. 

 
 церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное участие в 

жизни ДОУ, защиту чести ДОУ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие ДОУ. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви- 
тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, форми- 
рованию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне ДОУ: 
 общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, ли- 

тературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и взрослых событиями. 
 Проекты, тематические дни и недели – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе- 

мые дошкольниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 
окружающего ДОУ социума. 
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 
событиям. 

 церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное участие в 
жизни ДОУ, защиту чести ДОУ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие ДОУ. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви- 
тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, форми- 
рованию чувства доверия и уважения друг к другу 

На уровне групп: 
 участие групп в реализации общих ключевых дел ДОУ; 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в одной из возможных 

для них ролей; 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю- 
чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме- 
ром для ребенка. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 
условиями: 
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимо- 
сти личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его инди- 
видуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей цен- 
ности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспи- 
танника; 
2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса об- 
разования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обога- 
щенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 
образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индиви- 
дуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное де- 
тям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких об- 
разовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 
обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 
3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 
ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 
накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной рабо- 
ты, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 
учиться); 
4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 
(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов дея- 
тельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 
5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, спо- 
собствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному, эстетиче- 
скому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует пра- 
во на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори- 
ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситу- 
ацию его развития; 
7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образова- 
тельной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педаго- 
гической диагностики (мониторинга); 
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8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специаль- 
ных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствую- 
щих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования; 
9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов роди- 
тельского и профессионального сообщества; 
10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 
родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охра- 
ны и укрепления их здоровья; 
11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 
программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными по- 
требностями и возможностями семьи обучающихся; 
12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 
13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно- 
шений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его 
содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сооб- 
ществ; 
14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 
физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой образователь- 
ной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной пе- 
дагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социаль- 
нозначимой деятельности; 
15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 
средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 
16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 
обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 
2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 
мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносто- 
ронне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка дечтельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 
единство специально организованного пространства как внешнего (территория), таки внутрен- 
него (групповые, специализированные, технологические, административные и иные простран- 
ства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для ор- 
ганизации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для уче- 
та особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

МАДОУ самостоятельно в проектирования РППС. В соответствии со ФГОС ДО при со- 
здании РППС учитываются цели и принципы Программы, возрастная и гендерная специфика 
для реализации образовательной программы. 

РППС создано как единое пространство, все компоненты которого, согласованы между 
собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 
 этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- климатические 

условия; 
 возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание воспита- 

ния и образования; 
 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, пе- 

дагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
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РППС соответствует: 
 требованиям ФГОС ДО; 
 ОП ДО; 
 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 
 возрастным особенностям детей; 
 воспитывающему характеру образования детей; 
 требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 
 целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации содер- 

жания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 
 возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игро- 

вой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и 
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 
учебно-вспомогательных сотрудников. 

 
В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 
1) содержательно-насыщенная; 
2) трансформируемая; 
3) полифункциональная; 
4) вариативная; 
5) доступная; 
6) безопасная. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской активности в группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 
следующий комплекс центров детской активности: 

Центр двига- 
тельной актив- 

ности 

Ориентирован на организацию игр средней 
и малой подвижности в групповых помеще- 
ниях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, ин- 
тенсивной подвижности на групповых 
участках, спортивной площадке, всей терри- 
тории МАДОУ. 

В интеграции содержания об- 
разовательных областей «Фи- 
зическое развитие», «Соци- 
ально-коммуникативное раз- 
витие», «Речевое развитие». 

Центр 
безопасности 

Позволяющий организовать образователь- 
ный процесс для развития у детей навыков 
безопасности жизнедеятельности. 

В интеграции содержания об- 
разовательных областей «Фи- 
зическое развитие», «Позна- 
вательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие». 

Центр игры Содержащий оборудование для организации 
сюжетно-ролевых детских игр, предметы- 
заместители. 

В интеграции содержания об- 
разовательных областей «По- 
знавательное развитие», «Ре- 
чевое развитие», «Социально- 
коммуникативное  развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие» и «Физическое раз- 
витие». 

Центр 
конструирования 

В котором есть разнообразные виды строи- 
тельного материала и детских конструкто- 
ров, бросового материала схем, рисунков, 

В интеграции содержания об- 
разовательных областей «По- 
знавательное развитие», «Ре- 
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 картин, демонстрационных материалов для 
организации конструкторской деятельности 
детей. 

чевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие» и 
«Художественно-эстетическое 
развитие». 

Центр логики и 
математики 

Содержащий разнообразный дидактический 
материал и развивающие игрушки, а также 
демонстрационные материалы для форми- 
рования элементарных математических 
навыков и логических операций. 

В интеграции содержания об- 
разовательных областей «По- 
знавательное развитие», «Ре- 
чевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие». 

Центр 
эксперименти- 

рования 

Организации наблюдения и труда, игровое 
оборудование, демонстрационные материа- 
лы и дидактические пособия которого спо- 
собствуют реализации поисково- 
экспериментальной и трудовой деятельно- 
сти детей. 

В интеграции содержания об- 
разовательных областей «По- 
знавательное развитие», «Ре- 
чевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие». 

Центр познания 
и коммуникации 

детей 

Оснащение которого обеспечивает расши- 
рение кругозора детей и их знаний об окру- 
жающем мире во взаимодействии детей со 
взрослыми и сверстниками. 

В интеграции содержания об- 
разовательных областей «По- 
знавательное развитие», «Ре- 
чевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие». 

Книжный уголок Содержащий художественную и познава- 
тельную литературу для детей, обеспечива- 
ющую их духовно-нравственное и этико- 
эстетическое воспитание, формирование 
общей культуры, освоение разных жанров 
художественной литературы, воспитание 
любви и интереса к художественному слову, 
удовлетворение познавательных потребно- 
стей 

В интеграции содержания 
всех образовательных обла- 
стей 

Центр 
театрализации 
и музицирования 

Оборудование которого позволяет организо- 
вать музыкальную и театрализованную дея- 
тельность детей. 

В интеграции с содержанием 
образовательных   областей 
«Художественно-эстетическое 
развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое разви- 
тие», «Социально- 
коммуникативное  развитие», 
«Физическое развитие». 

Центр 
уединения 

Предназначен для снятия психоэмоциональ- 
ного напряжения воспитанников. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Центр 
творчества 

детей 

Предназначенный для реализации продук- 
тивной деятельности детей (рисование, леп- 
ка, аппликация, художественный труд). 

В интеграции содержания об- 
разовательных областей «Ху- 
дожественно-эстетическое 
развитие», «Речевое разви- 
тие», «Познавательное разви- 
тие», «Социально- 
коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благопо- 
лучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 
в музыкальном зале и прочих помещениях в наличии оборудование для использования инфор- 
мационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии условий 
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может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Ин- 
тернет с учетом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого- 
педагогической экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой образовательной сре- 
ды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 
ребенка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и технические игрушки и 
другие). 

Для детей с ОВЗ в МАДОУ отсутствует специально приспособленная мебель, позволяю- 
щая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответ- 
ственно, в помещениях ДОО отсутствуют места для специального оборудования (в МАДОУ от- 
сутствует данная категория детей). 

 
3. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченностьметодическими 
материалами и средствами обучения и воспитания. 

В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования. 
2. Выполнение требований требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче- 

ских нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвер- 
жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде- 
рации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 
года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 
 условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
 оборудованию и содержанию территории; 
 помещениям, их оборудованию и содержанию; 
 естественному и искусственному освещению помещений; 
 отоплению и вентиляции; 
 водоснабжению и канализации;организации питания; 
 медицинскому обеспечению; 
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
 организации режима дня; 
 организации физического воспитания; 
 личной гигиене персонала. 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности. 
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников. 

Специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей - инвалидов в МАДОУ 
не имеется. 

МБДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятель- 
ности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной терри- 
торией. 

В МБДОУ есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной дея- 
тельности обучающихся, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, обще- 

ние, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей до- 
школьного возраста, содержания Программы образования; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 
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 административные помещения, методический кабинет; 
 помещения для занятий специалиста (педагог-психолог); 
 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здо- 

ровья, в том числе медицинский кабинет; 
 оформленная территория и оборудованные участки для прогулки МАДОУ. 

 
 

 
Помещение Наполнение 
Территория – прогулочные площадки для детей всех возрастныхгрупп. 

– МАФ (малые игровые формы) 
– спортивная площадка, 
– цветники 

Спальня спальная мебель 
Раздевалка – информационные стенды для родителей. 

– выставки детскоготворчества 
Групповая – детская мебель для практической деятельности 

– игровая мебель 
– атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
– детские уголки по направлениям 
– дидактические, настольно-печатные игры. 
– конструкторы. 
– методические пособия в соответствии с возрастом детей 

Методическое обеспечение Программы (методическая литература и пособия) 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое воспитаниев детском саду»  программа и методи- 

ческие рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 
авт. Э.Я. Степанкова 

«Физическая культура в детском саду» II младшая группа Кон- 
спекты занятий 

авт. Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева 
Сборник подвижных игр авт. Э.Я. Степанкова 
Методика проведения подвижных игр авт. Э.Я. Степанкова 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 
лет 

авт. Н.Ф. Губанова 

«Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми 
3-7 лет 

авт.Л.В.Куцакова 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» для заня- 
тий с детьми 3-7 лет 

авт.Р.С.Буре 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» для заня- 
тий с детьми 2-7 лет 

авт.К.Ю.Белая 

«Три сигнала светофора» ознакомление дошкольников с прави- 
лами дорожного движения 

авт.Т.Ф.Саулина 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
(Формирование элементарных математических представлений) 

«Формирование элементарных математических представлений 
в детском саду» программа и методические рекомендации 
для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. Н.А. Аронова- 
Пискарёва 

«Формирование элементарных математических представлений 
в детском саду» II младшая группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. 
Позина 
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ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
(формирование целостной картины мира) 

«Экологическое воспитание в детском саду» программа и ме- 
тодические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» II младшая группа авт. О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением» II 
младшая группа 

авт. О.В. Дыбина 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Развитие речи в детском саду» программа и методические реко- 
мендации для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» II младшая группа авт. В.В.Гербова 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
(музыкальная деятельность) 

«Музыкальное воспитание  в детском саду» программа и мето- 
дические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. М.Б. Зацепина 

«Культурно – досуговая деятельность в детском саду» програм- 
ма и методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 
лет 

авт. М.Б. Зацепина 

«Народные праздники в детском саду» методическое пособие 
для педагогов музыкальных руководителей для работы с детьми 
5-7 лет 

авт. М.Б. Зацепина, 
Т.В. Антонова 

«Музыкальное воспитание  в детском саду» II младшая группа авт. М.Б. Зацепина, 
Г.Е.Жукова 

 

 
(конструктивная деятельность) 

«Конструирование из строительного материала» II младшая 
группа 

авт. Л.В.Куцакова 

(изобразительная деятельность) 
«Развитие художественных способностей дошкольников» для за- 
нятий с детьми 3-7 лет 

авт. Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» II младшая 
группа 

авт. Т.С.Комарова 

ПРОГУЛКИ 
Занятия на прогулке с малышами пособие для педагогических 
учреждений 

авт. С.Н. Теплюк 

Средства обучения и воспитания наряду с живым словом педагога являются важным ком- 
понентом образовательного процесса и элементом материально-технической базы МБДОУ. Яв- 
ляясь компонентом образовательной деятельности, средства обучения и воспитания оказывают 
большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

 
Для реализации Программы используются средства обучения и воспитания: 

 
 печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.); 
 электронные образовательные ресурсы (интерактивная доска); 
 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, презентации); 
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 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 
доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные); 
 тренажёры и спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.); 
 игровоеоборудованием (игры, игрушки и т.д.); 
 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики). 

 
4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий в МАДОУ эффективно используется тематического 
планирования образовательной деятельности. Единая тема отражается в организуемых воспита- 
телем образовательных ситуациях. В организации образовательной деятельности используется 
принцип сезонности. Единая тема отражается в организуемых педагогами образовательных си- 
туациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдени- 
ях и общении воспитателя с детьми. 

 
Традиции и ритуалы, события и акции групп 
«Утреннее привет- 
ствие» 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вме- 
сте в круг и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, 
стихов с действиями, выражая радость от встречи с детьми и надежду про- 
вести вместе приятный и интересный день. Для детей старшего дошкольно- 
го возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 
Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними свои- 
ми планами, и принимает согласованное решение на основе обсуждения 
всех предложений. 

«Поговорим о хо- 
рошем» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как по- 
ложительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, перед 
прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы по- 
говорить о хорошем.Затем педагог предлагает всем вспомнить, что прият- 
ного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко го- 
ворит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 
что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 
дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 
создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 
отдельных детей. 

«День рождения» Празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию ра- 
достных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значи- 
мость каждого ребенка в группе. С детьми проводится традиционная хоро- 
водная игра «Каравай»; поются величальные песенки для мальчика или для 
девочки. 

Рождественская и 
пасхальная благо- 
творительная яр- 
марка-продажа 
«Дари добро» 

Поделки всех групп передаются в Свято-Троицкий храм г. Таганрога для 
благотворительной ярмарки-продажи «Дари добро» для детей-инвалидов. 

Акции «Подари 
игрушку Ёлке», 
«Новая жизнь для 
книги», «Флаг па- 
мяти» 

Акции позволяют охватить всех родителей ДОО, т.к.акции «отнимают» у 
родителей совсем немного времени, они просты, увлекательны и дают воз- 
можность почти сразу увидеть результат собственного участия. 

Фотовыставки к 
значимым событи- 
ям 

Направлено наразвитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти 
событий, создание дружелюбной атмосферы. 

Тематические не- 
дели 

Основная цель проведения тематических недель  – это систематизация, 
углубление, обобщение знаний детей по определенной теме.Тема недели 
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 позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать их интерес- 
ными, максимально полезными для детей. Мероприятия, проводимые во 
время тематической недели, способствуют развитию творческого взаимо- 
действия между детьми разных групп, педагогами, родителями. 

– Неделя экологии 
– Неделя искусства 
– Неделя спорта 
– Неделя книги 

Праздники 
 

Сезонные Общегражданские праздники 
– Осенний праздник урожая 
– Праздник проводов зимы, встречи весны 

– Новый год 
– День Защитника Отечества 
– Международный женский день 
– День Победы 
– День защиты детей 
– День знаний 

 

 
5. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и ки- 

нематографических произведений для реализации Программы 
 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Произведения 

Малые формы фольк- 
лора 

«Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шер- 
стяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к де- 
ду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; 
«Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька- 
мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», 
«Ночь  пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 
«Радуга-дуга...»,  «Сидит  белка  на  тележке...», «Сорока, сорока...», 
«Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка- 
муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские 
народные 

сказки 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова; 
«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» 
(обработка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); 
«Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» 
(обработка М. Серовой). 

Фольклор народов ми- 
ра. Песенки 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., 
обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите 
лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчи- 
вый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 
«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. 
с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с 
болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и 
проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

П
ро

из
- 

ве
де

ни
я 

по
- Поэзия Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий 

С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; 
Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 
Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточ- 
ка примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», 
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  «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», Вер- 
блюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая 
сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка дру- 
зей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», 
«Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет 
наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и 
семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мой- 
додыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чу- 
до-дерево», «Черепаха». 

Проза Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из 
книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. 
«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); Зартайская 
И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. 
«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое 
слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Ма- 
шины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила 
гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла вес- 
на...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Пе- 
тушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс 
Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не так». 

П
ро

из
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Поэзия Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 
«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная 
пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. 
Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спен- 
диаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбрат- 
ни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Ми- 
лева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет 
Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крош- 
ка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. 
«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошеч- 
ки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», 
муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», 
муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаре- 
нова;  «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Рез- 
вушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любар- 
ского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайков- 
ского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хо- 
жу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

П
ен

ие
 

Упражнения на 
развитие слуха 

и голоса. 

«Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я идус цветами», муз. Е. Ти- 
личеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, 
сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. 
В. Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. 
нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ- 
кель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, 
лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михай- 
ловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное твор- 
чество. 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как 
тебязовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 
колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мело- 
дии. 
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Игровые 
упражнения. 

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 
лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 
Ломовой; «Топотушки», муз.М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 
Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- 
шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды- 
драматизации. 

«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 
лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френ- 
кель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. ме- 
лодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур- 
ки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Алек- 
сандрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», 
муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Хороводы и 
пляски. 

«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Паль- 
чики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с ли- 
сточками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», 
муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Ра- 
вина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 
«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет сол- 
нышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помири- 
лись», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные 
танцы. 

«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Руста- 
мова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», 
муз. В. Витлина 

Развитие тан- 
цевально- 

игрового твор- 
чества. 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Весе- 
лые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 
платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
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 Развитие зву- 
ковысотного 

слуха. 

«Птицы и птенчики», «Веселые  матрешки», «Тримедведя». 

Развитие рит- 
мического слу- 

ха. 

«Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и ди- 
намического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Ко- 
локольчики». 

Определение 
жанра и раз- 

витие памяти. 

«Что делает кукла?», «Узнай  и спой  песнюпо картинке». 

Подыгрывание 
на детских 

ударных музы- 
кальных ин- 
струментах. 

Народные мелодии. 

Иллюстрации к кни- 
гам. 

Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. Чуковского 
«Путаница». 

Иллюстрации, репро- 
дукции картин. 

П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в корзине»; 
Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Ку- 
рица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

 
6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МАДОУ, а также медицин- 
скими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

Педагоги, реализующие Программу, имеют необходимый уровень образования и квалифи- 
кации для осуществления педагогической деятельности. 
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Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится педагогами 
фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с режимом дня и распи- 
санием организованной образовательной деятельности. На занятии, проводимом специалистом, 
воспитатель помогает в организации рабочих мест (если есть необходимость), рассадке воспи- 
танников, поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии, оказывает инди- 
видуальную помощь воспитанникам по необходимости, ситуативное, а также анализирует дея- 
тельность воспитанников с целью дальнейшего планирования индивидуальной работы и более 
продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогиче- 
скими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в МБ- 
ДОУ. 

 
7. Режим и распорядок дня 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и актив- 
ность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом Санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без- 
вредности для человека факторов среды обитания», условий реализации Программы, потребно- 
стей участниковобразовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: 
 сон, 
 пребывание на открытом воздухе (прогулка), 
 образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (са- 

мостоятельная деятельность), 
 прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные воз- 
растные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

В МБДОУ гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения исходя из особенно- 
стей сезона, индивидуальных особенностей детей и т.д., однако неизменными остаются: 

 время приема пищи, 
 интервалы между приемами пищи, 
 обеспечение необходимой длительности суточного сна, 
 время отхода ко сну; 
 проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование: 
 самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
 коллективных и индивидуальных игр, 
 достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 
 обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале прово- 
дились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной ак- 
тивностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 
чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Основные принципы построения режима дня: 
 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 
 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим, ин- 

дивидуальными особенностям дошкольника, с учетом сезонных изменений. 
 

Режим питания в МБДОУ 
(приложение №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 
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Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в до- 
школьной организации 

11–12 часов 
8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 
12.00-13.00 обед 

15.30 полдник  
 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 
 

Показатель Норматив 
Начало занятий не ранее 8.00 

Окончание занятий, не позднее 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не 
более 

15 минут 

 

Продолжительность дневной суммарной образователь- 
ной нагрузкидля детей дошкольного возраста, не более 

30 минут 

Продолжительность перерывов междузанятиями, не ме- 
нее 

10 минут 

Перерыв во время занятий длягимнастики, не менее 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 
Продолжительность ночного сна неменее 1–3 года 

4–7 лет 
12 часов 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, неме- 
нее 

1–3 года 
4–7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее  3 часа в день 

Суммарный объем двигательнойактивно- 
сти, не менее 

 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее  7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность,не 
менее 

 10 минут 

 
Режим дня в МБДОУ д/с №379 

 
Содержание 3—4 года 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гим- 
настика (не менее 10 минут) 

6.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
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Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, перерывы 
между занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00–12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процеду- 
ры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей,воз- 
вращение с прогулки 

17.00-18.00 

Уход домой до 18.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гим- 
настика (не менее 10минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с про- 
гулки 

9.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие проце- 
дуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке,прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Уход домой до 18.30 

 
При организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следую- 

щие требования: 
1. режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных осо- 

бенностей и состояния здоровья. 
2. при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осан- 
кой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

3. физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные меро- 
приятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 
физической подготовленности и состояния здоровья детей. Обеспечивается присутствие 
медицинского работника на спортивных соревнованиях. 

4. возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 
также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических усло- 
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вий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатиче- 
ским зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 
проводиться в зале. 

 
8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее-План) является единым для МБДОУ. Все 
мероприятия Плана должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

9 .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Материально –техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания в части Программы формируемой участниками образо- 
вательных отношений 

 
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(изобразительная деятельность) 
Программа художественного воспитания обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

авт. И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 
(планирование, конспекты, методические рекомендации). 

авт. И.А. Лыкова 

 


