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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ , 
ФОРМИРУЕМОЙ     УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ       ОТНОШЕНИЙ

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи реализации Программы
Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы  (далее – 
Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 
программой МКДОУ детский сад № 63 с учетом ФГОС дошкольного 
образования и с учетом Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – Федеральная программа).

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 
следующие нормативно-правовые документы:

‒Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

‒Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»;

‒Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

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

‒Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»

‒Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»

‒распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»;

‒федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 
№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 
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ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264);

‒федеральная образовательная программа дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 
71847);

‒Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 
Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);

‒Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 
зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 
61573);

‒Устав МКДОУ;
‒Программа развития МКДОУ;
‒Локальные документы МКДОУ
Обязательная часть Программы соответствует Федеральной программе, 

ее объемв соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего 
объема программы.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 
субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом 
принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО.

Программа является основой для преемственности уровней 
дошкольного и начального общего образования.

Цель Программы - разностороннее развитие ребёнка в период 
дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций.

Задачи Программы:
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО;
- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России; создание условий для формирования 
ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 
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и поступков на основе осмысления ценностей;
- построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 
развития;

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 
дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей;

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

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

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

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

Принципы и подходы к формированию Программы

Программа построена на следующих принципах  ДО, 
установленных  

ФГОС ДО:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 
(амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования;

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 
представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 
воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 
педагогических работников(далее вместе - взрослые);

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
6) сотрудничество ДОО с семьей;
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

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

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

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Основными подходами к формированию Программы являются:
-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов 
обучения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в 
интересах развития ребенка;

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

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает 
организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 
личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 
задатков, способностей, интересов, склонностей;

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и 
развитии личности ребенка.

Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики
Основной структурной единицей ДОУ является группа детей 1 

младшего возраста. Группа комплектуется из детей одного возраста. Она 
функционирует в режиме неполного дня (10 часового пребывания) и 5-ти 
дневной недели. 

Особенности микросоциума
Значимыми характеристиками для разработки и реализации 

Программы являются характеристики микросоциума 1-ой младшей группы 
по состоянию на 2024 -2025 учебный год. Соотношение мальчиков и девочек 
в 1-ой младшей группе ДОУ: 55 % - мальчики, 45% - девочки,

Социальный статус семей воспитанников ДОУ:
Многодетные: 4 семьи, 
Опекаемые: 0 семей
Среди воспитанников ДОУ преобладают дети с, I и II группой здоровья 

- 21% и 79%

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста
Первая младшая группа (третий год жизни)
Росто-весовые характеристики
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Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя 
длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см.

Функциональное созревание
Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются 
формы двигательной активности.

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у 
мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики 
(к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек 
опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 
мелкими предметами).

Психические функции. Продолжает развиваться предметная 
деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 
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различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 
всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  
Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 
использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 
символического мышления - способности по запечатленным 
психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или 
иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с 
реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 
свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского 
мышления. Переход от конкретно-чувственного

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух 
лет.

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются 
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 
процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 
окружности и отходящих от нее линий.

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается 
рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 
самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 
действиям.

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 
период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи.

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 
от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст 
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кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

1.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
       ПРОГРАММЫ
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 
образовательной программы.

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного возраста и 
системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
планируемые результаты освоения Программы представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 
возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО.

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует 
освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за 
взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 
выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием 
играет в подвижные игры;

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические 
навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, 
раздевание, самостоятельно ест и тому подобное);

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 
настроение;

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им; играет рядом;

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;
- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;
- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 
последовательности продвигаться к цели;

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части 
речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами;

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 
слова и фразы за взрослым;

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 
изображенные на них;
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- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 
ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;
- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 
представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так 
далее);

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 
ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное 
отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями 
природы, старается не причинять вред живым объектам;

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет 
простые танцевальные движения;

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и 
произведения искусства;

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 
рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 
постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, 
дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает 
названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 
повседневном обиходе;

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 
«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 
последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 
обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду 
лечить куклу»).

1.1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ 
       ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в 
форме педагогической диагностики.

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 2-3 лет 
проводится на основе «Диагностики педагогического процесса в 
подготовительной группе», автор-составитель Верещагина Н.В., изд. 
«Детство-пресс», 2014г.

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 
науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 
позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 
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группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 
образовательной программы учреждения.

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в 
начале и конце учебного года для проведения сравнительного анализа.

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 
описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 
наблюдения, который используется для определения уровня 
сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 
отметить, что часто в 
период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и 
поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого 
параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 
или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 
педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и 
физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования 
принимают участие в обсуждении достижений детей группы.

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 
несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 
одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 
параметров, в том числе из разных образовательных областей.

Основные диагностические методы педагога образовательной 
организации:

–

наблюдение;

–

проблемная (диагностическая) ситуация; 

–

беседа.
Формы проведения педагогической диагностики: 

–

индивидуальная;

–

подгрупповая; 

–

групповая.

1.2. ЧАСТЬ  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разрабатывалась с учетом соответствующих потребностей, мотивов, 
интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями 
индивидуального развития дошкольников, спецификой национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, сложившимися традициями,  а также 
возможности педагогического коллектива.
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Часть(не более 40%) выстроена с учетом парциальной программы 
«СамоЦвет»,  авторы: О. А. Трофимова. О. В. Толстикова. Н. В. Дягилева. О. 
В. Закревская, 2019 г.

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет» (далее - Программа) создана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных 
условиях Среднего Урала.

Одним из результатов реализации программы станет принятие и 
уважение детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», 
«Труда и творчества», «Социальной солидарности», правил и норм 
поведения.

Данная часть , разработана совместно с участниками образовательных 
отношений, сформирована после проведения анкетного опроса, бесед, 
консультаций с членами семей воспитанников, педагогами.

Использование парциальной программы «СамоЦвет» позволяет 
определить целевые ориентиры, содержание, средства и условия образования 
детей раннего возраста в части формируемой участниками образовательных 
отношений основной образовательной программы дошкольного образования 
дошкольной образовательной организации.

Цели и задачи реализации части, формируемой 
 участниками образовательных отношений

Ведущие     цели     Программы «СамоЦвет»     -     создание     
благоприятных     условий     для полноценного проживания ребенком 
периода раннего возраста, развития личности, позитивного (социально-
значимого) отношения к ценностям семьи, здоровья, труда и творчества, 
социальной солидарности, в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, приобретения опыта поведения, 
деятельности в специфичных для данного возраста видов деятельности и/или 
культурных практик. 

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми раннего 
возраста:
1. Обеспечить педагогическую поддержку поисково-практической 
активности–готовностиисследовать     предметы     ближайшего окружения, 
действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками 
(вместе или рядом).
2. Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим 
(людям, объектам природы и др.), способствуя формированию начал 
культурного поведения.
3. Обеспечить стимулирование и поддержку развития пассивного и 
активного словаря, готовности ребенка использовать речь для выражения 
своих чувств, состояний, желаний, обозначения действий, предметов и др.
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4. Воспитывать интерес к разным видам двигательной активности, 
поддерживая позитивное эмоциональное состояние, физическое 
благополучие. 
5. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания.

Реализация целей образовательной программы осуществляется через:
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 

принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-
значимого,  к менее близкому — культурно-историческим фактам путём 
сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 
сведения их к трем временным измерениям: прошлое — настоящее — 
будущее;

- формирование личного отношения к фактам, событиям,  явлениям в 
жизни города, Свердловской области;

 - создание условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения личностной значимости для них того, что 
происходит вокруг;

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 
культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, 
в которой они хотели бы отобразить свои чувства, представления об 
увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 
изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка,  рисование):

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной 
деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 
личности ребенка на основе народной культуры с опорой на краеведческий 
материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта: предметы декоративно-
прикладного быта, искусства уральских народов),  предоставляющие детям 
возможность проявить свое творчество.

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 
деятельности с детьми:

детско-взрослые проекты (дети — родители - педагоги) как формы 
работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии с 
психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического 
планирования образовательного процесса:

мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 
(природоохранные, социальные) и т.д.;

кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 
направленности с учетом интересов,  способностей детей, потребностей 
заказчиков образовательных услуг (родители).

- клубные формы работы с родителями и детьми:
формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(школы,  библиотека, ЦРБ, дом культуры, ГИБДД, пожарная часть, и др.): 
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экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность,  
совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 
совместной образовательной деятельности), конкурсы, соревнования, дни 
здоровья.

Программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных 
практик:

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие »
1. Духовно-нравственная культурная практика:
2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности:
3. Культурная практика игры и общения;
4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда;
Образовательная область «Познавательное развитие»
5. Культурная практика познания:
6. Сенсомоторная культурная практика:
7. Культурная практика конструирования:
Образовательная область «Речевое развитие»
8. Речевая культурная практика:
9. Культурная практика литературного детского творчества;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие »
10. Культурная практика музыкального детского творчества;
11. Культурная практика изобразительного детского творчества:
12. Культурная практика театрализации:
Образовательная область «Физическое развитие»
13. Культурная практика здоровья:
14. Двигательная культурная практика.

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках
 основывается на следующих принципах:
1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону 
ближайшего развития»
2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, 
основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 
операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности 
(деятеля).
3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и 
гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от 
хода образовательного процесса и особенностей развития детей.
4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей 
образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает 
целостность каждого из направлений развития, а с другой – существенно их 
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взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 
ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение 
культурной практикой.
5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 
культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 
трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их 
разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате 
найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в 
новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.
6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и 
со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется 
социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в 
котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в 
случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и 
мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 
личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового 
взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им 
социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое 
развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 
непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве 
ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 
8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных 
(лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и 
различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это 
способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 
благополучию.
9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий 
создание условий для поиска оптимальных средств и способов 
взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя.
11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их 
позиционирования в культурной практике, а также принципы, 
необходимость
учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе 
концепции:
– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение 
опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру 
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и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и 
самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку 
детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, 
поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, 
предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 
воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность 
высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 
слышать и принимать позицию другого;
– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный 
фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и 
настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, 
творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка 
в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя 
чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 
окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 
творческого человека;
– принцип предоставления возможностей для проявления детской 
инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 
стимулирования.
– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в 
воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между 
взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном 
процессе, приобретение им собственного культурного опыта общения, 
освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 
исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с 
другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку 
соисследователь, соавтор, проводник, поддерживающий и уважающий 
самостоятельность и осознанность ребенка;
– принцип привлечения и использования в реализации программы 
потенциала семьи – родители участники, соавторы программы, осведомлены 
обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, 
постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в развитии 
ребенка;
– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 
предметной пространственной среды.

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
При реализации программы «Самоцвет» учитывались такие значимые
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 характеристики как:
- природно-климатические условия Среднего Урала. Природно-
климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. С учетом 
особенностей климата, природных условий, состояния экологической 
обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных 
мероприятий процедур, организация режимных моментов:
-     учёт половых и возрастных различий ребёнка: мальчики(56 %) и девочки 
(44 %) могут проявить свои склонности в различных видах деятельности 
(игровой: с/ролевые игры отдельно для мальчиков и для девочек и 
объединение общим сюжетом игр: трудовой деятельности, продуктивной 
деятельности, физкультурной): для детей разного возраста учитываются 
различия в общении, в организации предметно-развивающей среды, в 
организации игровой деятельности:
-       особенности организации предметно - пространственной среды ДОУ.

1.2.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы.

Целевые ориентиры в раннем возрасте.
К трем годам ребенок:
• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,      исследует их

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 
результата своих действий;
• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения;
• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;
• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);
• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).



19

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.
Концептуальные основания развивающего оценивания качества

образовательной деятельности на основе освоения содержания Программы 
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, концепцией 
организации образовательного процесса.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации; 
• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка.

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:
• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности 
культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);
• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: 
субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы 
взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной 
идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, созданию 
индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные 
ценности культуры и установки взрослых и т. п.).
• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей 
культуры; любознательность; активность как действие, обеспечивающее 
устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как 
состояние удовлетворенности и т. п.).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
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2.1. 1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
           ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

1. СОЦИАЛЬНО_КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
От 2 лет до 3 лет.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к детскому саду;
развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности;
поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям 
помощи, заботы, участия;

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), 
их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье и детском саде;

формировать первичные представления ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и близких членах семьи.

Содержание образовательной деятельности
Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, 

узнать его имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает 
помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и 
девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям 
вопросы уточняющего характера (Кто это?Почему это девочка \ мальчик?), 
объясняет отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный 
материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает и называет 
ребенку основные части тела и лица человека, его действия. Поддерживает 
желание ребенка называть и различать основные действия взрослых.

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, 
обозначает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, 
интонацией голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие 
эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, помогающие 
закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках.

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением 
семьи: детей, родителей. Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, 
называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться 
друг о друге.

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей 
группы, узнавать вход в группу, ее расположение на этаже, педагогов, 
которые работают с детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, 
назначение каждого помещения, его наполнение, помогает детям 
ориентироваться в пространстве группы.

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные 



21

правила поведения («можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует 
правила общения: здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», 
напоминает детям о важности использования данных слов в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и 
самостоятельность ребенка при использовании «вежливых слов».

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять 
внимание к его словам и указаниям, поддерживает желание ребенка 
выполнять указания взрослого, действовать по его примеру и показу.

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, 
сюжетных и хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в 
ходе участия в играх.

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей 
одежды, обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о 
назначении предметов одежды, способах их использования (надевание 
колготок, футболок и т.п.)

Решение совокупных задач  воспитания в рамках 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», 
«Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 
«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 
направлений воспитания:

воспитание  уважения  к своей  семье,  своему  населенному  пункту,  
родному краю, своей стране;

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 
взрослым (родителям (законным 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 поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 
заботы;

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

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

Приложение №1
Перспективно-тематический  план по социальному миру
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2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

От 2 лет до 3 лет
В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:
развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного;
развивать наглядно-действенное мышление в процессе
решения познавательных практических задач;
совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, 

формы, величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение 
предметов между собой по этим признакам и количеству, использовать один 
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы;

формировать у детей простейшие представления о геометрических 
фигурах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания;

развивать первоначальные представления о себе и близких людях, 
эмоционально-положительное отношение к членам семьи и людям 
ближайшего окружения, о деятельности взрослых;

расширять представления о родном городе (селе), его 
достопримечательности, эмоционально откликаться на праздничное 
убранство дома, детского сада;

организовывать взаимодействие и знакомить с животными и 
растениями ближайшего окружения, их названиями, строением и 
отличительными особенностями, некоторыми объектами неживой природы;

развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 
бережное отношение к животным и растениям.

Содержание образовательной деятельности
Сенсорные эталоны и познавательные действия. 
Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на 

сравнение предметов и определение их сходства-различия, на подбор и 
группировку по заданному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает 
и поощряет освоение простейших действий, основанных на 
перестановке предметов, изменении способа их расположения, 
количества;на действия переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с 
использованием предметов-орудий: сачков, черпачков для выуживания из 
специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек, 
палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших 
предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 
(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью 
деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., создает ситуации для 
использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и 
бытовой деятельности с целью решения практических задач.

Педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 
2—3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и 
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разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по 
убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2—3-х 
геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной 
матрешки с совмещением рисунка на ее частях, закрепляя понимание детьми 
слов, обозначающих различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе 
проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует 
обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание, 
рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 
настойчивости в достижении результата познавательных действий.

Математические представления. 
Педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении 

формы окружающих предметов, используя предэталоные представления о 
шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по 
образцу, различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди 
двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, 
длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к 
количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и 
мало, много и один) предметов.

Окружающий мир. 
Педагог расширяет представления детей об окружающем мире, 

знакомит их с явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых 
(повар варит кашу, шофер ведет машину, доктор лечит); развивает 
представления о себе (о своем имени, именах близких родственников), о 
внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть 
голова, руки, ноги, лицо; на лице — глаза, нос, рот и т.д.);о его физических и 
эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, устал — отдохнул; 
намочил — вытер; заплакал — засмеялся и т.д.); о деятельности близких 
ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра 
рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за 
компьютером» и т.п.);о предметах, действиях с ними и их назначении: 
предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия 
труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.).

Природа. 
В процессе ознакомления с природой педагог организует 

взаимодействие и направляет внимание детей на объекты живой и неживой 
природы, явления природы, которые доступны для непосредственного 
восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных и их 
детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы 
передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, 
фрукты и др.), их характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), 
привлекает внимание и поддерживает интерес к объектам неживой природы 
(солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям природы (снег, 
дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным и 
растениям.
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Решение   совокупных    задач   воспитания    в   рамках    
образовательной области  «Познавательное 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 человека, 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.

Приложение №2
Перспективно-тематическое развитие по математическому развитию

Приложение №3
Перспективно-тематическое развитие по природному миру

Приложение№ 10
Перспективно-тематическое планирование  прогулки

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

От 2 лет до 3 лет
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:
Формирование словаря:
Развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у 

детей умение по словесному указанию педагога находить предметы, 
различать их местоположение, имитировать действия людей и движения 
животных. Обогащать словарь детей существительными, глаголами, 
прилагательными, наречиями и формировать умение использовать данные 
слова в речи.

Звуковая культура речи:
Упражнять детей в правильном произношении гласных и 

согласных звуков, звукоподражаний, отельных слов. Формировать 
правильное произношение звукоподражательных слов в разном темпе, с 
разной силой голоса.

Грамматический строй речи:
Формировать у детей умение согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов.
Связная речь:
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Продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, 
отвечать на вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях.

Интерес к художественной литературе:
Формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему 

потешки, сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него).
Побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных 

ребенку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения 
персонажей.

Поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; 
формировать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые 
жесты.

Развивать умение произносить звукоподражания, связанные с 
содержанием литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и 
т.п.), отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений.

Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и 
самостоятельно. Развивать восприятие вопросительных и восклицательных 
интонаций художественного произведения.

Содержание образовательной деятельности 
Формирование словаря
Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует 

умение по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру 
(«Принеси красный кубик»), различать их местоположение, имитировать 
действия людей и движения животных; активизирует словарь детей: 
существительными, обозначающими названия транспортных средств, частей 
автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их 
детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, 
стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, 
обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). 
Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, 
некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий 
и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; 
обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 
ребенка взрослых и сверстников.

Звуковая культура речи
Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, 

правильно произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении 
для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 
согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается произнести все 
слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет 
дошкольников использовать разные по сложности слова, воспроизводить 
ритм слова, формирует умение детей не пропускать слоги в словах, выражать 
свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных 
вербальных средств и невербальных средств. У детей проявляется 
эмоциональная непроизвольная выразительность речи.



26

Грамматический строй речи
Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать 

большинство основных грамматических категорий: окончаний 
существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет 
словотворчество, формирует умение детей выражать свои мысли 
посредством трех-, четырехсловных предложений.

Связная речь
Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о 

нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в 
речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 
обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей 
проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в 
контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 
используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, 
реагировать на обращение с использованием доступных речевых средств, 
отвечать на вопросы педагога с использованием фразовой речи или формы 
простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к группе 
детей, понимать ее содержание.

Педагог развивает у детей умение использовать инициативную 
разговорную речь как средство общения и познания окружающего мира, 
употреблять в речи предложения разных типов, отражающие связи и 
зависимости объектов.
Решение   совокупных  задач   воспитания   в  рамках   образовательной 
области   «Речевое   развитие»   направлено   на   приобщение   детей   к   
ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает:

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 
обществе правила и нормы культурного поведения;

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 
чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 
богатом, образном языке).

Приложение №4
Перспективно-тематическое планирование по развитию речи

4.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

От 2 лет до 3 лет
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:
Приобщение к искусству:
развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и 

испытывать радость) в процессе ознакомления с произведениями 
музыкального, изобразительного искусства, природой;

интерес, внимание, любознательность, стремлению к эмоциональному 
отклику детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и 
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явлений окружающей действительности;
развивать отзывчивость на доступное понимание произведений 

искусства, интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и 
народной музыки), изобразительному искусству (в процессе рассматривания 
и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-
прикладного искусства);

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, 
богородской, матрешкой и другими).

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, 
заклички, прибаутки).

 поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления 
на основе эмоционально содержательного восприятия доступных для 
понимания произведений искусства или наблюдений за природными 
явлениями;

Изобразительная деятельность:
воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке) совместно со взрослым и самостоятельно;
развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

научить правильно держать карандаш, кисть;
развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: 

восприятие предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов);
включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; 

познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы;
развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, 
природных объектов, предметов быта, произведений искусства.

Конструктивная деятельность:
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 
плоскости;

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать 
желание детей строить самостоятельно.

Музыкальная деятельность:
воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения;
приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: 

не мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и 
эмоционально на него реагировать.

Театрализованная деятельность:
пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор);

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 
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звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм);
способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками;
развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них;
способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев; 
создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 
Культурно-досуговая деятельность:
создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, 

обеспечение у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; 
формировать умение самостоятельной работы детей с художественными 
материалами;

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 
представлениях, забавах, развлечениях и праздниках;

развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 
адекватно реагировать на них;

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 
Содержание образовательной деятельности

Приобщение к искусству. Педагог развивает у детей художественное 
восприятие; воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные 
пониманию детей произведения изобразительного искусства. Знакомит с 
народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает 
внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. Педагог воспитывает интерес к природе и отражению 
представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и музыкальной 
деятельности.

Изобразительная деятельность:
Рисование. Педагог продолжает развивать у детей
художественное восприятие; способствует обогащению их сенсорного 

опыта путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 
поочередно то одной, то другой рукой. Побуждает, поощряет и подводит 
детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.

Педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, 
фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 
концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учит следить за движением 
карандаша по бумаге.

Педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждает задумываться над тем, 
что они нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от 
штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Педагог побуждает детей к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
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осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих 

предметов. Учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 
называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 
Подводит детей к рисованию предметов округлой формы.

При рисовании, педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть 
свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Педагог учит держать 
карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 
конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 
к краю баночки.

Лепка. Педагог поощряет у детей интерес к лепке. Знакомит с 
пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 
(отдавая предпочтение глине). Учит аккуратно пользоваться материалами. 
Педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.). Педагог учит раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 
(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 
грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Педагог приучает детей класть глину 
и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 
подготовленную клеенку

Конструктивная деятельность. В процессе игры  настольным 
и напольным строительным материалом педагог продолжает знакомить 
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 
с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог 
продолжает учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживает желание       строить что-то       самостоятельно;       
способствует       пониманию пространственных соотношений. Педагог учит 
детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 
гаражей и т. п.). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит 
детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с 
взрослым конструировать башенки, домики, машины. В летнее время педагог 
развивает интерес у детей к строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкальная деятельность:
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Слушание. Педагог учит детей внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 
ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учит детей 
различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона).

Пение. Педагог вызывает активность детей при подпевании и пении. 
Развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). 
Поощряет сольное пение.

Музыкально-ритмические движения. Педагог развивает у детей 
эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Педагог 
продолжает формировать у детей способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 
ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учит детей 
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 
низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни.

Театрализованная деятельность:
Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает 

условия для ее проведения. Формирует умение следить за развитием 
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 
силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей имитировать 
характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит 
сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей 
желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 
атрибутами как внешними символами роли.

Культурно-досуговая деятельность:
Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и 

ДОО, для обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; 
формирует у детей умение самостоятельной работы детей с 
художественными материалами. Привлекает детей к посильному участию в 
играх с пением, театрализованных представлениях (тематических, 
спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями 
игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 
перевоплощения детей в образы сказочных героев.
Решение    совокупных    задач   воспитания    в   рамках   образовательной 
области  «Художественно-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, 



31

бытового, социального),  к произведениям  разных видов, жанров и стилей 
искусства  (в соответствии с возрастными особенностями);

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 эмоционально-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 самореализации  и сотворчеству  с 
другими людьми (детьми и взрослыми).

Приложение №5
Перспективно-тематическое планирование по 

художественному творчеству

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

От 2 лет до 3 лет.
Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития:
обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения 

основной
гимнастики:  основные  движения  (бросание,  катание,  ловля,  

ползанье,  лазанье, ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-
ритмические упражнения;

развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в 
пространстве;

поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с 
педагогом в небольших подгруппах;

формировать интерес и положительное отношение к выполнению 
физических упражнений, совместным двигательным действиям;

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, 
формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания, приобщая к здоровому образу жизни.

Содержание образовательной деятельности.
Педагог формирует умение выполнять основные движения, 

общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения в различных 
формах физкультурно- оздоровительной работы (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по 
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развитию движений и другое), развивает психофизические  качества,  
координацию,  равновесие  и  ориентировку  в пространстве. Педагог 
побуждает детей совместно играть в подвижные игры, действовать  
согласованно,  реагировать  на  сигнал.  Оптимизирует  двигательную 
деятельность, предупреждая   утомление,   осуществляет   помощь   и   
страховку, поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены 
и проявлять культурно-гигиенические навыки.

Основная      гимнастика      (основные      движения,      
общеразвивающие упражнения).

Основные движения:
бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; 

прокатыванне мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя 
(расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; 
передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, 
снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с 
расстояния 100-125 см двумя и одной рукой;перебрасыванне мяча через 
сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, 
брошенного педагогом с расстояния до 1 м;

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до 
погремушки (флажка) 3-4 м (взяв её, встать, выпрямиться), по доске, 
лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 
см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание 
на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом;

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, 
палки, кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом 
вперед, в сторону, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и 
другие); врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу 
по одному и парами, взявшись за руки;

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении 
и в  разных направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30  
см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в 
течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80  м;

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15  раз); с продвижением 
вперед, через 1-2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места 
как можно дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь 
предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см;

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3  
м); по наклонной  доске,  приподнятой  одним  концом  на  20   см;  по  
гимнастической скамейке; перешагиванне линий и предметов (высота 10-15  
см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без 
помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук в 
стороны; кружение на месте.

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей 
действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, 
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придерживаться определенного направления движения, предлагает 
разнообразные упражнения.

Общеразвивающие упражнения:
упражнения  для кистей рук, развития  и укрепления  плечевого  пояса: 

поднимание рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за 
спину, сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над 
головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад;

упражнения   для  развития  и  укрепления мышц  спины  и  гибкости 
позвоночника:   повороты   вправо-влево,   с  передачей   предмета  сидящему   
рядом ребёнку, наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; 
одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения сидя и 
лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на 
спине;

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 
гибкости позвоночника:  сгибание  и  разгибание  ног,  держась  за  опору,  
приседание, потягивание с подниманием на носки и другое;

музыкально-ритмические  упражнения,  разученные  на музыкальном  
занятии, включаются  в содержание  подвижных  игр и игровых упражнений;  
педагог показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под 
музыку, хлопки с   одновременным   притопыванием,   приседание   
«пружинка»,   приставные   шаги вперед-назад, кружение на носочках, 
имитационные упражнения.

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с 
детьми упражнения  с  предметами:  погремушками,  платочками,  малыми  
обручами, кубиками, флажками и другое, в том числе, сидя на стуле или на 
скамейке.

Подвижные  игры:  педагог  развивает  и  поддерживает  у  детей  
желание играть в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с 
включением музыкально-ритмических  упражнений.  Создает  условия  для  
развития выразительности   движений   в  имитационных   упражнениях   и  
сюжетных   играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия 
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как 
птичка, походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому 
подобное).

Формирование  основ здорового образа жизни: педагог формирует у 
детей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки 
при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки 
перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться 
предметами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил 
гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; 
способствует формированию положительного отношения к закаливающим и 
гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений.
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Решение   совокупных   задач   воспитания   в   рамках   образовательной 
области  «Физическое  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  
ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 
ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека;

формирование  у  ребёнка  возраста сообразных   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 правилам;

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 
коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств;

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

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, 
представлений о здоровом образе жизни.

Приложение №6
Перспективно-тематическое планирование по физическому развитию

Приложение №7
Перспективно-тематическое планирование  утренняя гимнастика

Приложение № 8
Перспективно-тематическое планирование  гимнастика после сна

2.1. 2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
       РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
образования педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами 
воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 
детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 
Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 
средств образовательной деятельности применительно к конкретной 
возрастной группе детей.

Педагог может использовать следующие формы реализации 
Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и 
возрастными особенностями детей:

В раннем возрасте (1 год - 3 года)
предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест 

ложкой, пьет из кружки и др.);
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и др.);
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ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-
практическое со сверстниками под руководством взрослого;

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 
упражнения, простые подвижные игры);

игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, 
игры с дидактическими игрушками);

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 
активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 
мелкого и крупного строительного материала;

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 
игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.);

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 
музыкально-ритмические движения).

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

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

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

– мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 
развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы);

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 
методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 
положен характер познавательной деятельности детей:

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 
чтение);

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

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 
пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений;

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 
делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях);
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- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 
опыты, экспериментирование).  Для решения задач воспитания и обучения 
широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 
исследовательской активности, познавательных интересов, 
коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 
другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 
своих возможностях, умениях, потребностях.

При реализации Программы образования педагог может использовать 
различные средства, 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: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);
предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.);
 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);
 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); 
познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.);

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);
музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
Организация самостоятельно определяет средства воспитания и 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 
числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь, необходимые для реализации Программы образования.

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы 
образования зависит не только от учета возрастных особенностей 
воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных 
потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 
Важное     значение     имеет     признание     приоритетной     субъективной     
позиции     ребенка     в образовательном процессе.
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При выборе форм, методов, средств реализации Программы 
образования педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 
деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 
социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 
желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 
выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 
объектов культуры и создании продуктов деятельности.

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы 
образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 
детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 
обучения обеспечивает их вариативность.

2.1.3. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

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

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

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 
свою субъектность с разных сторон, что в свою очередь способствует 
становлению разных видов детских инициатив:

в игровой практике ребенок 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 (коммуникативная инициатива);

чтение художественной литературы дополняет развивающие 
возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 
(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).

Тематику культурных практик педагогу помогают определить 
детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 
действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 
художественная литература и др.

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

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО          
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива  ДОО с 
семьями обучающихся дошкольного возраста являются:

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов;

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 
условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.

Эта    деятельность    должна    дополнять,    поддерживать    и    
тактично направлять воспитательные действия родителей (законных 
представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.

Достижение этих целей должно осуществляться через решение 
основных задач:

1) информирование родителей (законных представителей) и 
общественности относительно  целей  ДО,  общих  для  всего  
образовательного  пространства Российской    Федерации,    о    мерах 
господдержки    семьям,    имеющим    детей дошкольного возраста, а также 
об образовательной программе, реализуемой в ДОО;

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

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

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

5) вовлечение   родителей   (законных   представителей)   в   
образовательный процесс. 

Деятельность    педагогического    коллектива    ДОО    по    
построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:
Направления Формы взаимодействия с родителями
Диагностико-
аналитическое  

реализуется    через    опросы, социологические срезы, 
индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 
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направление  педагогические беседы с родителями (законными 
представителями); дни (недели) открытых дверей, 
открытые просмотры занятий и других видов 
деятельности детей

Просветительское
направление
Консультационное
направление

реализуются через групповые родительские собрания, 
конференции, круглые столы, семинары- практикумы, 
тренинги и ролевые игры, консультации, 
педагогические гостиные, родительские клубы и 
другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 
папки- передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО 
для родителей (законных представителей), 
педагогические библиотеки для родителей (законных 
представителей); сайты ДОО и социальные группы  в  
сети  Интернет;  медиа репортажи  и  интервью;  
фотографии,  выставки детских работ, совместных 
работ родителей (законных представителей) и детей. 
Включают также и досуговую форму - совместные 
праздники и вечера, семейные спортивные и  
тематические мероприятия, тематические досуги, 
знакомство  с семейными традициями

Педагоги   самостоятельно   выбирают   педагогически   обоснованные 
методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в 
зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 
инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 
устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 
(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 
деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 
(законными представителями) детей дошкольного возраста.

Приложение № 9
Перспективный план взаимодействия с родителями

 2.2 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
         ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

           2.2.1.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
                     ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

Содержание части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлено парциальной программой «СамоЦвет»: / О. А. 
Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В.Закревская.



40

Программа проектирует целостную практику развивающего 
образования как структурную определенность образовательного процесса в 
рамках образования детей младенческого, раннего и дошкольного возраста.

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования ребенка (далее - образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей 

представлено в качестве взаимосвязанных модулей образовательной 
деятельности:

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 
развитие»;

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;
• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;
• Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие»;
• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».

Содержание образовательной деятельности

Содержательная линия культурной практики
Возрастная категория детей

Образовательная 
область / Модуль 
образовательной 
деятельности Ранний возраст

«Духовно-нравственная культурная практика»

«Культурная практика безопасности жизнедеятельности»

«Культурная практика игры и общения»

«Социально-
коммуникативное развитие»

«Культурная практика самообслуживания и обществен-
но-полезного труда»

«Познавательное развитие» «Культурная практика познания»

«Сенсомоторная культурная практика»

«Культурная практика конструирования»
«Речевая культурная практика»«Речевое развитие»

«Культурная практика литературного детского 
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творчества»

«Культурная практика музыкального детского творчества»
«Культурная практика изобразительного детского 
творчества»

«Художественно-
эстетическое развитие»

«Культурная практика театрализации»
«Культурная практика здоровья»«Физическое 

развитие»
«Двигательная культурная практика

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего 
ему выстраивать и осмысливать

содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:
• эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;

• сферу собственной воли, желаний и интересов;
• свою самость, которую можно определить как самоосознание, 

понимание своего «Я» как многообразного самобытия;
• опыт самостоятельного творческого действия, собственной много - 

образной активности на основе собственного выбора;
• ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми;
• самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, 

дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение.
Темы (общие) для организации деятельности детей в различных 

культурных практиках, охватывающие все направления развития 
содержания программы «СамоЦвет»:

Ценность 
«Семья»

Ценность 
«Здоровье»

Ценность
 «Труд и 
творчество»

Ценность 
«Социальная
 солидарность»

Я и моя семья
Значение имени 
Наши любимые 
игрушки
Друзья наши 
меньшие (любовь и 
верность)
Радость, счастье 
дарим людям
Игра: семейная, 
дворовая, народная
Забота. Нежность. 
Уважение. 
Отношения в семье

 Я, мое здоровье, 
мои возможности
Я расту: полезное 
питание
Бабушкин совет: 
народные традиции 
в оздоровлении
Я и моё настроение
Органы чувств – 
наши помощники
 Я и моё тело: 
красота и здоровье 
Я и моё поведение
Я люблю тебя 

Я и мир вокруг
Знание. Учение. Труд 
Знаки и символы 
Творчество и 
созидание
Живое. Неживое. 
Полезные 
ископаемые
Меняюсь я, меняется 
все вокруг меня 
(Ритм) 
Пространство. 
Время. Движение. 
Скорость

Я и другие
Прошлое, настоящее 
и будущее родного 
города, села, 
Уральского региона 
Друг. Дружба. 
Солидарно
Подарок. Сувенир на 
память
Мы договариваемся
Свобода. 
Справедливость
 Доверие
Понимание. 
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Порядок и чистота. 
Права и обязанности 
в семье 
Сердце матери. 
Мамочка милая, 
мама моя
Воля отца. Папа 
может, папа 
может…
Братья и сестры: 
живём дружно
Семейный 
фольклор, любимые 
книги
Семейные реликвии 
и истории: помним 
и гордимся
Семейные рецепты. 
Бессмертный полк: 
благодарим за мир
Семейные традиции 
и праздники: вчера, 
сегодня, завтра 
Родительство.  Я 
тоже буду… 
Профессии 
родителей. Мой 
выбор.
 Прошлое, 
настоящее и 
будущее профессий 
Уральского региона
Семейный бюджет 
планируем вместе
Профессии 
родителей. Мой 
выбор.
Прошлое, настоящее 
и будущее 
профессий 
Уральского региона
Семейный бюджет 
планируем вместе 
Ура! Мы в отпуске

жизнь…
Здравия желаю: 
воля в преодолении 
трудностей
Мои спортивные 
успехи и 
достижения
Мой выбор – 
здоровье и жизнь: 
знаю, когда надо 
сказать «нет»
Наша безопасность 
в наших руках 
«Я – САМ!»

Река времени 
(История.Сокровища 
музея)
 Вчера. Сегодня. 
Завтра
Песок. Вода. Воздух. 
Ветер. Небо. Земля. 
Стихия 
Измерение
Энергия
Наши открытия
Мастерство. Труд
Красота (Музыка. 
Искусство. Слово)
Строим, 
конструируем. 
Архитектура. 
Исторические 
памятники
Кино. Театр
Континенты и 
страны
Мореплавание. 
Воздухоплавание 
Путешествие. Наша 
планета
Волшебство
Вдохновение. Мечта
Времена года и 
изменения в жизни 
природы, человека

Миролюбие 
Честность. Честь
Наши добрые дела 
(Доброта. Помощь. 
Милосердие. 
Щедрость)
Дарим радость, 
счастье близким 
людям (другим)
Вежливость, этикет
 Учимся общаться
Культура 
гостеприимства
Многообразие: все 
мы разные

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»

Ранний возраст
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Основные задачи социально-коммуникативного развития:
1. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания объектам социальной действительности.
2. Создать условия для развития предметно-игровой деятельности 

ребенка, предоставляя ему возможность для выбора материала, содержания и 
длительности действий.

3. Способствовать развитию речи как средства общения и управления 
своими действиями, поведением на основе элементарных правил.

4. Знакомство с основами безопасности.
С реализацией содержательных линий культурных практик («Духовно-

нравственная культурная практика», «Культурная практика игры и 
общения», «Культурная практика безопасности жизнедеятельности», 
«Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда») 
детей раннего возраста можно ознакомиться по ссылке: 

https://mkdou-
ds63.tvoysadik.ru/upload/tsmkdou_ds63_new/files/d7/21/d7216e710704b633326d
fc71293c4011.pdf  Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., 
Закревская О.В. и др. Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет»: ранний возраст.стр.69-121

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ранний возраст
Основные задачи образовательной деятельности:
1. Обеспечить поддержку инициативного интереса, активного познания 

окружающего мира, стремления к самостоятельности, познавательной 
активности ребенка.

2. Создать условия для полноценного физического, 
двигательногоразвития, предметной деятельности ребенка, предоставляя ему 
возможность для выбора материала, содержания и длительности действий.

3. Обеспечить формирование начал культурного поведения.
4. Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.
5. Создать условия для развития речи как средства общения и 

управления своими действиями, поведением на основе элементарных правил.
С реализацией содержательных линий культурных практик 

(«Культурная практика познания», «Сенсомоторная культурная практика», 
«Культурная практика конструирования») детей раннего возраста можно 
ознакомиться по ссылке: 

https://mkdou-
ds63.tvoysadik.ru/upload/tsmkdou_ds63_new/files/d7/21/d7216e710704b633326d
fc71293c4011.pdf Толстикова О.В.,Трофимова О.А., Дягилева Н.В., 
Закревская О.В. и др. Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет»: ранний возраст.стр.122-162

Образовательная область «Речевое развитие»
Ранний возраст
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Основные задачи образовательной деятельности:
1. Обеспечить богатство внешних впечатлений и опыта для создания и 

расширения базы речевого развития ребёнка.
2. Формировать любые невербальные и вербальные средства коммуни-

кации (жестовые, мимические, голосовые, звукоподражательные, речевые).
3. Формировать активную и понятийную речь.
4. Создать условия для партнёрского общения и подражания взрослому 

при освоении любой деятельности.
5. Поддерживать содержательное, деловое общение со взрослыми в 

разных видах деятельности.
6. Развивать инициативное общение со сверстниками и взрослыми.
С реализацией содержательных линий культурных практик («Речевая 

культурная практика» - стр. 143-146, «Культурная практика литературного 
детского творчества» - стр. 150-153) детей раннего возраста можно 
ознакомиться по ссылке: 

https://mkdou-
ds63.tvoysadik.ru/upload/tsmkdou_ds63_new/files/d7/21/d7216e710704b633326d
fc71293c4011.pdf  Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., 
Закревская О.В. и др. Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет»: ранний возраст (стр.162-191)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ранний возраст
Основные задачи образовательной деятельности:
1. Создать условия для развития у ребенка эстетического отношения к 

окружающему миру.
2. Обеспечить приобщение ребенка к изобразительным видам 

деятельности, музыкальной культур; к театрализованной деятельности.
С реализацией содержательных линий культурных практик 

(«Культурная практика детского изобразительного творчества», «Культурная 
практика детского музыкального творчества», «Культурная практика 
театральной деятельности») детей раннего возраста можно ознакомиться по 
ссылке: 

https://mkdou-
ds63.tvoysadik.ru/upload/tsmkdou_ds63_new/files/d7/21/d7216e710704b633326d
fc71293c4011.pdf Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., 
Закревская О.В. и др. Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет»: ранний возраст.стр.191-225

Образовательная область «Физическое развитие»
Ранний возраст
Основные задачи образовательной деятельности:
1. Создать условия для воспитания здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески 
развитого ребенка.
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2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное 
функционирование всех органов и систем организма, двигательное развитие 
ребенка.

3. Создать условия для самостоятельной активности ребенка, развитие 
свободного движения, мелкой и крупной моторики.

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
С реализацией содержательных линий культурных практик 

(«Культурная практика здоровья» - стр.193-195, «Двигательная культурная 
практика» - стр.196-201) детей раннего возраста можно ознакомиться по 
ссылке:

https://mkdou-
ds63.tvoysadik.ru/upload/tsmkdou_ds63_new/files/d7/21/d7216e710704b633326d
fc71293c4011.pdf  Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., 
Закревская О.В. и др. Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет»: ранний возраст (стр.225-251)

2.2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И 
          СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ  ПАРЦИАЛЬНОЙ 
           ПРОГРАММЫ .
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных 

линий поддержки культурных практик
Ранний возраст
Развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме 

вопросов, опосредованные - через художественные образы). Расширяется 
сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии 
наглядно-практических действий и при развитии речи появляются 
представления, символические образы - зарождается наглядно - образное 
мышление. Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок 
проявляет при этом доброжелательность и предпочтение отдельных 
сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности 
начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, 
сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и 
сверстниками (преимущественно вербальные).

Формы:
Общение со взрослым и сверстниками. Предметно-игровая 

развивающая ситуация.
Совместные игры, игровые действия при выполнении режимных 

моментов, социализирующие игры, игровые упражнения, комментирован-
ные наблюдения, беседы, праздники, развлечения, совместные действия, 
наблюдения, рассматривание игрушек, иллюстраций и т. д.

Организация парных игровых действий. Формирование игровых 
действий с сюжетными игрушками. Развертывание игры на глазах детей. 
Рассматривание иллюстраций наглядно - дидактических пособий. Подробное 
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словесное объяснение. Общие напоминания. Совместные трудовые действия. 
Поощрение и объективная оценка.

Средства: передача игровой культуры ребенку. Игры с природными 
объектами. Чтение художественной литературы. Передача культуры 
безопасного поведения в быту ребенку. Использование наглядно-
дидактического материала. Обучение навыкам самообслуживания. 
Ознакомление с трудом взрослых. Выставки игрушек.

У детей раннего возраста отмечается первичное освоение 
режиссерской театрализованной игры - настольного театра игрушек, 
настольного плоскостного театра, плоскостного театра на фланелеграфе, 
пальчикового театра. Процесс освоения включает мини-постановки по 
текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик - 
дедушка...», «Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто 
«Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового театра 
ребенок начинает использовать в совместных с взрослым импровизациях на 
заданные темы.

Обогащение игрового опыта возможно при условии развития 
специальных игровых умений.

Первая группа умений связана с освоением позиции «зритель» (умение 
быть доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до конца, 
похлопать в ладоши, сказать спасибо «артистам»).

Вторая группа умений обеспечивает первичное становление позиции 
«артист», включающей умение использовать некоторые средства 
выразительности (мимика, жесты, движения, сила и тембр голоса, темп речи) 
для передачи образа героя, его эмоций и переживаний и правильно держать и 
«вести» куклу или фигурку героя в режиссерской театрализованной игре.

Третья группа умений - это умение взаимодействовать с другими 
участниками игры: играть дружно, не ссориться, исполнять привлекательные 
роли по очереди и т. д.

Деятельность воспитателя направлена на стимулирование интереса к 
творчеству и импровизации, которое является важной частью работы с 
детьми. Постепенно они включаются в процесс игрового общения с 
театральными куклами, а затем в совместные с взрослым импровизации типа 
«Знакомство», «Оказание помощи», «Разговор животного со своим 
детенышем» и пр. У детей развивается желание участвовать в игровых 
драматических миниатюрах на свободные темы («Солнышко и дождик», «В 
лесу», «Котята играют» и т. п.).

Расширение игрового опыта за счет освоения разновидностей игры-
драматизации. Реализация данной задачи достигается последовательным 
усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в которые включается 
ребенок.

Ступени работы следующие:
- игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети 

проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных 
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эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, 
захлопали в ладоши, запрыгали на месте).

- игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 
передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и 
стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево).

- игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 
(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).

- игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят 
по ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»).

- однотемная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по 
текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя 
маленька...», «Заинька, попляши...», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто 
«Снег, снег»).

- игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, 
которые рассказывает воспитатель (3.Александрова «Елочка»; К. Ушинский 
«Петушок с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; Е. 
Чарушин «Утка с утятами»).

- ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», 
«Три медведя»).

- инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, 
петух и лиса»).

- однотемная игра-драматизация с несколькими персонажами по 
народным сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев 
«Под грибом», К. Чуковский «Цыпленок»).

Способы и приемы:
- показ действий педагогом;
- комментирование действий ребенка, называя их;
- совместное выполнение действий;
- подражание действиям взрослого;
- объяснение новых слов;
- партнерское взаимодействие;
повышающие познавательную активность ребенка
- элементарный анализ;
- сравнение по контрасту и подобию, сходству;
- группировка и классификация;
- конструирование;
вызывающие эмоциональную активность
- воображаемая ситуация;
- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты и элементы новизны.
Методы и приемы:
Наглядные: показ действий, пример, наблюдение, рассматривание 

образца, обследование, показ иллюстративного материала, игрушек; 
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рассматривание изображений знакомых предметов на картинках (узнавание, 
называние, составление предложений).

Информационно-рецептивные: совместная деятельность ребенка и 
взрослого, просмотр мультфильмов, стимулирование положительных 
эмоций.

Репродуктивные: уточнение и воспроизведение известных действий по 
образцу.

Словесные: повторное проговаривание, объяснение, вопросы, 
комментирование, поощрение, похвала, беседа, объяснение, проблемные 
ситуации, художественное слово.

Игровые: наблюдение за реальным предметом при ознакомлении с 
окружающим; опора на словесный образец (словесное представление), дети 
повторяют фразы (потешки); использования картинок, живых объектов; 
инсценирование с помощью игрушек реальных и сказочных ситуаций; 
дидактические игры; дидактические упражнения; хороводные игры; игры - 
драматизации; инсценировки; игры - сюрпризы, игры с правилами.

Конструирование по образцу, по условию, по модели.
Практические приёмы, используемые в деятельности с 

конструктором
- обследование деталей конструктора, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для 
знакомства с формой, определения пространственных соотношений между 
ними (на, под, слева, справа), восприятия целостности постройки из деталей;

- показ некоторых действий и комментирование действий с 
конструктором;

- предъявление речевого образца;
- выполнение словесных инструкций, формулируемых сначала 

взрослым, а потом - детьми;
- использование словесного объяснения, просьбы, поручения;
- показ картинок с изображением деталей конструктора и предметов 

окружающего мира;
- проведение бесед.

2.2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
          КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть Программы 
«СамоЦвет». Семья является институтом, который оказывает наиболее 
сильное влияние на развитие ребенка в период раннего возраста.

Педагогам, реализующим Программу, учитываются в своей работе 
такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважение и признание способности и достижений 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
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Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя 
обязательство действовать сообща, развивая дух сотрудничества.

Взрослые (педагоги, родители):
• участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытные и компетентные партнеры, для которых характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности;

• не подгоняют ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строят общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения;

• сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку 
при затруднениях, участвуют в его играх и занятиях;

• стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка.

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми.

Партнерское взаимодействие взрослых способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств.

Ребенок:
• учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых;

• приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления;

• не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм;

• учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор;

• приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное;
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• учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами;

• учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей 
(законных представителей) в образовательной деятельности, для этого 
предоставляются различные возможности:

• участвовать в разработке концепции, стратегии развития 
образовательной организации, в планировании деятельности, разработке и 
реализации проектов;

• посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там 
играют, трудятся и т.п.;

• позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о 
результатах реализации программы, использования в работе с детьми 
материалов и пособий, обсудить прошедшие или намечаемые события и т.п.;

• пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство 
в отношении ребенка, решить проблемные ситуации,

• обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него 
трудности;

• участвовать в принятии решений, касающихся проведения 
мероприятий с детьми в группе, образовательной организации;

• получать информацию о повседневных событиях и изменениях в 
физическом и эмоциональном состоянии ребенка;

• выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и 
активно участвовать в их образовании и развитии;

• обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности 
образовательной организации, вносить предложения по улучшению.

Таким образом, одним из основных педагогических условий работы по 
Программе является вовлечение родителей в образовательную деятельность, 
в личностно-развивающее взаимодействие, использование образовательного 
потенциала семьи в развитии детей.

Приложение № 9
Перспективный план взаимодействия с родителями

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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ОТНОШЕНИЙ
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
3.1.1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
          ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 
обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для 
разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 
привлекательной для каждого ребёнка деятельности.

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты 
которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 
содержанию, масштабу, художественному решению.

 МКДОУ  оставляет за собой право самостоятельного проектирования 
РППС.РППС создана как единое пространство, все компоненты которого, как 
в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 
масштабу, художественному решению.
При проектировании РППС ДОО учтены:

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-
исторические и природно-климатические условия, в которых 
находится ДОО;

- возраст, уровень развития детей и особенности их 
деятельности, содержание образования;

- задачи образовательной программы для разных возрастных 
групп;

- возможности и потребности участников образовательной 
деятельности (детей и их семей, педагогов и других 
сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 
других участников образовательной деятельности).

РППС соответствует:
- требованиям ФГОС ДО;
- образовательной программе ДОО;
- материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО;
- возрастным особенностям детей;
- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;
- требованиям безопасности и надежности.
РППС МКДОУ обеспечивает возможность реализации разных 
видов

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития.
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В соответствии с ФГОС ДО РППС:
1. содержательно-насыщенна 
2. трансформируема 
3. полифункциональна 
4. доступна 
5. Безопасна 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде 
мобильных центров детской активности:

В группах раннего возраста:
– центр двигательной активности для развития основных движений 

детей;
– центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, 
освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера;

– центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 
совместных играх со сверстниками под руководством взрослого;

– центр творчества и продуктивной деятельности для развития 
восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, 
становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения 
возможностей разнообразных изобразительных средств;

– центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 
смысла сказок, стихов, рассматривания картинок;

– центр экспериментирования и труда для организации 
экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления 
действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

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

В группе созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование 
для использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. При наличии условий может быть обеспечено 
подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети 
Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и 
психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.

Перечень компонентов предметно-развивающей среды

«Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных 
образовательных организаций и комплектации учебно-методических 
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материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 
образования».
Ссылка:https://mkdou-
ds63.tvoysadik.ru/upload/tsmkdou_ds63_new/files/7b/ed/7bed5d7a68e4f2d552577
f3e6a502c76.pdf

3.1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ, МУЗЫКАЛНЫХ, 
         ХУДОЖЕСТВЕННЫХ, АНИМАЦИОННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ.

Примерный перечень художественной литературы.
Возраст Перечень
От 2 до 
3 лет.

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком 
лиса с кузовочком...", "Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", 
"Дождик, дождик, полно лить...", "Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за 
леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-мурысонька...", "Наша Маша 
маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, 
ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", 
"Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, 
кички...".

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), 
"Как коза избушку построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" 
(обраб. М. Боголюбской), "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" 
(обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. А.Н. Толстого).

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. 
нар.песенки (пер. и обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с 
молд.И. Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых 
братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с молд. И. 
Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар.сказка (пер. и обраб. С. 
Могилевской и Л. Зориной).

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; 

Барто А., Барто П. "Девочка-рёвушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, 
мишка, лежебока", "Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; 
Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." (из 
стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом 
мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд";Пикулева 
Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка 
зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс 
Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница".

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из 
книги "Летом"), "Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1-2 
рассказа по выбору); Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По 
тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", "Под грибом"; Тайц 
Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по выбору); Толстой 
Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", "Петушок с 
семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1-3 рассказа 
по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр".

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", 
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пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. 
Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. 
Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения маленького Бобо. Истории в 
картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. "Очень голодная 
гусеница".

Примерный перечень музыкальных произведений.
Возраст Перечень
От 2 до 
3 лет.

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
"Весною", "Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; "Микита", белорус.нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска 
с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", рус.нар. 
мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой.

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. 
М. Красева, сл. М. Клоковой; "Дождик", рус.нар. мелодия, обраб. В. Фере; 
"Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, 
сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус.нар. мелодия; "Птичка", муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
"Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой.

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз.и сл. Е. 
Макшанцевой; "Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", 
"Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель.

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; 
"Праздничная прогулка", муз. А. Александрова.

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас 
хороший?", рус.нар. песня.

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и 
козлик", муз. Ц. Кюи.

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; "Неваляшки", муз. З. Левиной;Компанейца.

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.
Возраст Перечень
От 2 до 
3 лет.

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", 
"Цыпленок и Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок".

3.1.3.  РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ.
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 
обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение.
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Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-
эпидемиологических требований, условий реализации  программы ДОО, 
потребностей участников образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание 
на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 
деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 
каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 
закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности.

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и 
работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, 
система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 
физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 
своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 
занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 
системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, 
начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 
когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 
активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 
его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 
и ежедневно.

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 
оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 
обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 
проведение ежедневной прогулки.

При организации режима предусматривается оптимальное 
чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 
работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная 
двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечение сочетания 
умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 
организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 
насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 
виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
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детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными 
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648-20.

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 
года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 
наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка (длительностьсна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 
регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения».

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 
корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 
реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 
требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 
которыми следует руководствоваться при изменении режима дня.

Требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня.

Показатель Возраст Норматив
Требования к организации образовательного процесса
Начало занятий не ранее все возрасты 8.00
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00

от 1,5 до 3 лет 10 минут
от 3 до 4 лет 15 минут
от 4 до 5 лет 20 минут
от 5 до 6 лет 25 минут

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более

от 6 до 7 лет 30 минут
от 1,5 до 3 лет 20 минут
от 3 до 4 лет 30 минут
от 4 до 5 лет 40 минут
от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут

при организации 1 
занятия после 
дневного сна

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более

от 6 до 7 лет 90 минут
Продолжительность перерывов между все возрасты 10 минут
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занятиями, не менее
Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее

все возрасты 2-х минут

Показатели организации режима дня
1-3 года 12 часовПродолжительность ночного сна не менее
4-7 лет 11 часов
1-3 года 3 часаПродолжительность дневного сна, не 

менее 4-7 лет 2,5 часа
Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день
Суммарный объем двигательной 
активности, не менее

все возрасты 1 час в день

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут
Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее

до 7 лет 10 минут

Количество приемов пищив зависимости от режима функционирования 
организации и режима обучения.

Вид организации Продолжительность,
либо время 
нахождения ребёнка 
в организации

Количество обязательных приемов пищи

Дошкольные 
организации

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник

Режим дня  (холодный  период)

Мероприятия Группы
2-3 года

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 07.30 – 08.05
Утренняя гимнастика 08.05-08-10
Подготовка к завтраку, завтрак 08.15- 08.30
Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности

08.30-09.00

Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей 
(с учетом перерыва между занятиями)

09.00-09.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.30-09.40
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 09.40-11.10
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.10-11.30
Обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 
водные процедуры

15.00-15.15

Полдник 15.15-15.30
Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 
деятельность

15.30-16-30
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Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой

16.30-17.30

Режим дня (теплый период)

Мероприятия Группы

2-3 года
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07. 30 – 08.05
Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40
Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-9.00
Подготовка к прогулке, непосредственно образовательная 
деятельность на прогулке (с учетом перерыва 10 мин.), прогулка

09.00-11.00

Второй завтрак 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00-11.30
Обед 11.30–12.00
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00–15.00
Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00–15.20
Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 
деятельность

15.20 –16.00

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой

16.00-17.30

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 
процесса и режима дня соблюдаются следующие требования:

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 
учётом возрастных особенностей и состояния здоровья;

при организации образовательной деятельности предусматривается 
введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 
глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования 
и использования электронных средств обучения;

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 
соревнования организуются с учётом возраста, физической 
подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает 
присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях;

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 
показателей метеорологических условий (температуры, относительной 
влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 
дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой  
проводятся в зале.
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3.1.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 
программой воспитания ДОО.

План является единым для ДОУ.
ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно 

Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 
дополнительного образования детей.

Все мероприятия  проводятся с учётом особенностей Программы, а 
также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся.
Календарный план воспитательной работы

Памятная 
дата/событие

Мероприятия/проекты Возрастная 
категория детей

Ответственный

Сентябрь
День знаний 
(2 сентября)

Праздник «Детский сад 
встречает детей!»
Конкурс рисунков на 
асфальте
Мастер-класс «Изготовление 
закладок для книг

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Неделя 
безопасности 
(9-13 сентября)

Выставка детских работ 
«Дорожная безопасность»
Встреча с инспектором по 
пропаганде ПДД

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников
(27 сентября)

Праздник «Вы сердце отдали 
детям»
Фотоколлаж «Наша жизнь в 
детском саду»
Беседа «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны…»

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Октябрь
Международн
ый День 
музыки 
(1 октября)

Конкурсно-игровая 
программа «Угадай мелодию

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель,
воспитатели групп

День защиты Проект «Мир удивительных Младшие, Ст. воспитатель,
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животных 
(4 октября)

животных»
Выставка семейных
фотографий «Я и мой 
питомец»

средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

воспитатели групп

Всемирный 
День хлеба
(16 октября)

Тематическая неделя (14-18 
октября) «Хлеб - всему 
голова». Проекты.

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

В мире 
фольклора 
(последняя 
неделя 
октября)

Развлечение «На завалинке» Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
воспитатели групп

Ноябрь
День рождение 
детского сада
(1 ноября)

Праздник «С юбилеем, 
детский сад!»
Стенгазеты «С днем 
рождения, детский сад!»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Неделя семьи
(11-15 ноября)

Изготовление книжек-
малышек «Моя семья»

Конкурс чтецов «Семья – это 
мы!»

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп, 
учитель-логопед

День матери в 
России 
(24 ноября)

Мастер-классы «У мамы 
руки золотые» 
Флешмоб «Поздравляем 
мамочку»

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Декабрь
Международн
ый день 
художника 
(8 декабря)

Виртуальные экскурсии в 
музеи мира.
Выставка рисунков в
нетрадиционной технике
«Вернисаж»

Все группы Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Новогодние 
хлопоты
(16-27декабря)

Беседы о новогодних 
традициях. 
Мастерская Деда Мороза.
Письмо Деду Морозу.
Новогоднее окно.
Новогодний утренник 
«Новогодние чудеса»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп, 
учитель-логопед

Январь
Прощание с 
елочкой
(9 января)

Развлечение «До свидания, 
елочка!»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Рождество Развлечение «Пришли 
Святки – запевай 
колядки!»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 



61

воспитатели групп
Всероссийский 
день
зимующих 
птиц
(15 января)

Экологическая акция
«Кормушка для пичужки»

Проекты «Зимующие птицы»

Все группы Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Читаем все
(20-24 января)

Тематическая неделя 
«Читаем всей семьей»
Смотр-конкурс книжных 
уголков

Все группы Ст. воспитатель,
воспитатели групп, 
учитель-логопед

Февраль
День 
российской 
науки
(8 февраля)

Развлечение «Фокусы или 
наука?»
Выставка энциклопедий 
«Хочу все знать!»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Неделя зимних 
видов спорта 
(17-20 
февраля) 

Спортивные досуги «Зимние 
забавы»

Все группы Ст. воспитатель,  
инструктор ФИЗО
воспитатели групп

Международн
ый день 
родного языка
(21 февраля)

Кукольные спектакли по 
русским народным сказкам.
«Живая буква» - 
изготовление букв в виде 
животного или растения.

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Масленица
(24 февраля-2 
марта)

Развлечение «Сударыня 
Масленица»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

март
Международн
ый женский 
день
(3-8 марта)

Фотовыставка «Мама тоже 
маленькой была»
Мастер-класс «Мама, 
бабушка и я – рукодельная 
семья»
Утренник «Дорогим и 
любимым»

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Всемирный 
день театра
(27 марта)

Театральное представление Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

апрель
День смеха
(1 апреля)

Развлечение «Вместе 
веселее»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Всемирный 
день здоровья
(7 апреля)

Проект «Я расту. Я здоровье 
берегу»
Фотовыставка «Здоровая 

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
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семья в объективе»
Спортивный досуг «Здоровье 
и я»

воспитатели групп 

Пасха
(20 апреля)

Творческая мастерская 
«Украшаем пасхальные 
яйца», «Пасхальный кулич»
Беседа «Что такое пасха?»

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

май
День детских 
общественных 
организаций 
России
(19 мая)

Фотовыставка «Мы - 
дружные ребята!»
Коллаж «Дружба начинается 
с улыбки»

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

 День 
славянской 
письменности 
и культуры
(24 мая)

Вечер загадок.
Изготовление книжек-
самоделок.
Праздник «А,Б,В,Г,Д, и Я – 
дружная компания»

Младшие, 
средние, 

старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
воспитатели групп, 
учитель-логопед

Городской 
конкурс 
«Михайловски
е звездочки»
(4 неделя)

Творческие музыкальные 
номера

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
воспитатели групп

июнь
День защиты 
детей
(1 июня)

Рисунки на асфальте «Страна 
детства»
Праздник «Здравствуй, 
солнце! Здравствуй, лето!»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

День русского 
языка
(6 июня)

Викторина по произведениям 
А. С. Пушкина.
Конкурс рисунков «Золотая 
рыбка».
Квест-игра «В волшебной 
стране сказок»

Все группы Ст. воспитатель,
воспитатели групп

июль
День семьи, 
любви и 
верности
(8 июля)

Тематическая неделя «Моя 
семья» (7-11 июля):
Рисование «Ромашка - 
символ семьи»,
Фотовыставка «Счастливы 
вместе»,
Семейный квест «В поисках 
счастья»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Единый день 
фольклора в 
России
(17 июля)

Досуг «В гости к самовару!» Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель,
воспитатели групп
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август
День города Беседа о родном городе.

Выставка рисунков «Город, в 
котором родился»
Музыкально-литературная 
гостиная «Стихи и песни о 
родном городе»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

День 
физкультурник
а
(12 августа)

Летние Олимпийские игры Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

День 
российского 
кино
(27 августа)

Рисование «Мой любимый 
герой мультфильма»
Викторина «Чудо по имени 
мультфильм»
Беседы «Что мы знаем о 
кино?», «Как снимают кино»

Младшие, 
средние,
старшие, 
подготовительные 
группы

Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

Прощание с 
летом
(29 августа)

Праздник «До свидания, 
веселое лето!». - 
Фотовыставка «Как я провел 
лето»

Все группы Ст. воспитатель,
муз.руководитель, 
инструктор ФИЗО, 
воспитатели групп

3.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
          ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Программа «СамоЦвет», ориентированная на формирование ценностей, 
предлагает разделить или условно выделить в групповом или специальном 
помещения для осуществления образовательной деятельности, 3 значимых 
пространства:
• пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и 
осмысления ценности семьи;
• пространство для активного движения и веселого взаимодействия со 
сверстниками, для формирования ценности здоровья;
• пространство для самостоятельного и активного преобразования 
окружающей действительности, для понимания и принятия ценности труда и 
творчества.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть (в 
соответствии с ФГОС ДО) содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.



64

Содержание предметной среды представлено по модулям 
образовательной деятельности, в соответствии с содержательными линиями 
по возрастным периодам дошкольного детства. Количество оборудования и 
материалов варьируется в зависимости от количества детей в группе, а также 
от количества мальчиков и девочек.

Предметно-развивающая среда культурных практик детей дошкольного 
возраста определяется как специальным образом организованное 
пространство, обеспечивающее стимулирование и реализацию культурных 
практик.

3.2.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
          ПРОГРАММЫ «САМОЦВЕТ»
Организация материально-технической среды начинается с 

продумывания пространства для реализации Программы.
Мебель:
• столы, стулья, расположенные так, чтобы удобно было сесть 

совместно взрослому и ребенку;
• демонстрационный экран (медиаустановка, ноутбук, доска, 

мольберт); Контейнеры (коробки, сундучки) с материалами:
• ткань (ситцевая, бязь (цветная, белая), лен, саржа); • вата, 

поролон, синтепон, ватин;
• нитки (белые, черные, цветные), мулине, шерстяные нити; • 

тесьма, кружева;
• картон.

Контейнеры (коробки, сундучки) с инструментами (только для 
взрослых):

• ножницы;
• иголки, игольница;
• ленты (капроновые, атласные).

Измерительные и маркировочные инструменты: 
• линейка;
• портновские цветные мелки, маркировочные
карандаши удобные для предварительной разметки;
• копировальная бумага для перевода деталей с бумаги (картона) 

на ткань.
Режущие инструменты:
• ножницы необходимы для раскроя материала (концы ножниц 

могут быть острыми или тупыми);
• правила пользования режущими инструментами. Швейные 

принадлежности:
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• игла с тупым концом и широким ушком. Подушечки для булавок, 
игл;

• нитки. Нитки бывают разной толщины и цвета. Для шитья кукол 
обычно используются хлопчатобумажные нитки;

Ткани, пряжа

Методическое обеспечение образовательной программы 
«СамоЦвет».

Программа «СамоЦвет» О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 
Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, Государственное автономное 
образовательное

учреждение дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования». - Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. - 438 с.

Образовательная область «Физическое развитие»:
• Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. - 2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С.В., Морозова О.И., Воронина 
С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А.

• Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 
Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. -2009.

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»:
• Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 
в дорожно-транспортных ситуациях. - Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 
Екатеринбург:
ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. - 75 с.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
• Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., 
Мочалова Л.П., Сысоева М.С. - Екатеринбург: ИРРО, 2008.

• Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 
познавательно-творческого развития личности дошкольника. - Екатеринбург: 
ИРРО, 2005.

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 
Литературное творчество народов Урала / Сост.Толстикова О.В. 
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». - 2010г.

Образовательная область «Развитие речи»: Предупреждение речевых 
нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / 
Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. - Екатеринбург: ИРРО. - 
2010. - 57 с.

Дополнительная литература
1. Аринштейн М. Мельников Е, Шакина И. Цветные камни Урала. - 

Свердловск, 1986.
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2. Барадулин В.Н. Уральская народная живопись по дереву, бересте и 
металлу. - Свердловск Ср.-Уральское кн. Изд. 1982.

3. Барадулин В.Н. Народные росписи Урала и Приуралья. 
Крестьянский росписной дом. - Л.: Художник РСФСР,1988.

4. Барадулин В.Н. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского 
Урала.- Свердловск, Ср-урал кн. Изд.1987.

5. Бердников Н. Город в двух измерениях. - Свердловск, Ср.-Уральское 
кн. Изд. 1979.

6. Бовыкин К.Г. Архитектурная старина Екатеринбурга //Сб. 
Екатеринбург за 200 лет подряд. - Екатеринбург,1928.

7. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских 
аппликациях. - М.: Просвещение, 1986.

8. Бубнов Е.Н. Оград узор чугунный. - Свердловск, 1962.
9. Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество. - М.: Стройиздат, 1988.
10. Волков Г.Н. Этнопедагогика М.: ACADEMA ,1999.
11. Волков А.Е. Художественные решетки Екатеринбурга в книге «Из 

истории художественной культуры Урала».- Свердловск, 1980.
12. Востриков О. Традиционная культура Урала. - Екатеринбург, 2000.
13. Гономзик А. Родонит. - Свердловск, 1983.
14. Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-

прикладного искусства Урала. – Нижний Тагил, 1994.
15. Детские частушки, шутки, прибаутки. / Сост. Бахметьева Т.И., 

Сополова Г.Т.- Ярославль, 1997.
16. Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера. - Челябинск, 1977.
17. Живая вода. / Сост. Аникин В.П. М.: Дет. Лит. 1987.
18. Калужникова Т.И. Традиционный русский календарь Среднего 

Урала -Екатеринбург - Челябинск, 1997.
19. Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и 

предметов быта в собрании Нижнесинячихенского музея-заповедника. - 
Свердловск, Ур. раб., 1988.

20. Книги старого Урала. - Свердловск ,Ур. кн. Изд., 1989.
21. Колыбельные песни. - Екатеринбург, Сфера, 1997.
22. Козлова М., Воскресенье Христово. Пасха. - Екатеринбург, 

Дайджест 1999.
23. Козлова М. Душа ль ты моя Масленица. - Екатеринбург, Дайджест, 

1999.
24. Круглый год /Сост. Некрылова А.Ф. М.: Правда, 1991.
25. Максяшин А.С. Уральский орнамент на расписных изделиях из 

металла.- Екатеринбург,1994.
26. Максяшин А.С. Уральский орнамент: традиции и современность.- 

Екатеринбург, 1993.
27. Масленица-объедуха. Из обрядовых блюд народной кухни. - 

Областной дом фольклора.
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28. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая 
гвардия, 1988.

29. Мурзина И.Я. Художественная культура Урала. - Екатеринбург, 
Дом учителя, 1999.

30. Морозов И.А., Слепцова И.С. Забавы вокруг печки. М.: Роман-
газета, 1994.

31. Мудрость народная: Младенчество, детство. - М.: Худ. лит., 1991.
32. Науменко Г.М. Этнография детства. - М.: Беловодье, 1998.
33. Народный календарь /Сост. Бельдягин Г.И. - Екатеринбург, 1996.
34. Обрядовая поэзия /сост. Никулина В.И., Розова А.Н. - М.: 

Современник, 1989.
35. Павловский Б.Н. Декоративно-прикладное искусство 

промышленного Урала. - М.:1975.
36. Павловский Б.Н. Каслинский чугунный павильон. - Свердловск , 

1979.
37. Павловский Б.Н. Камнерезное искусство Урала. - Свердловск, 1953.
38. Павловский Б.Н. Касли. - Свердловск, 1979.
39. Панкиев И.А. Русские праздники. - М.: Яуза, 1998.
40. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Праздники, игры и 

забавы для детей. 1- 4 книги. М.: Сфера, 1999.
41. Памятники материальной и духовной культуры в музейных 

коллекциях. Программа музейного всеобуча для
детей дошкольного и школьного возраста. - Екатеринбург: 1996.
42. Покров. Святки. Масленица. - Екатеринбург, 2000.
43. Русский детский фольклор. Сборник М.: Просвещение
44. Русские сказки Урала. - Екатеринбург, Сфера, 1997.
45. Рассказы об уральской истории. - Свердловск ср-ур.изд. 1990.
46. Семенов В.Б. Яшма. - Свердловск, 1979.
47. Семенов В.Б. Малахит. - Свердловск, 1987.
48. Славянская писанка. / Бобрихин А.А., Ворончихина О.Б. и др. 

Областной дом фольклора.
49. Суворова Л.С. Приобщение дошкольников к декоративно-

прикладному искусству Урала через ознакомление
с художественными решетками и оградами Екатеринбурга. // Детство. 

№ 4-5, 1998.
50. Традиции и обычаи: Святки. Пасха. Красная горка. - Областной 

Дом Фольклора, 2000.
51. Традиционный орнамент. Текстиль. / Сост. Ворончихина О.Б., 

Пестерев Е.В. - Екатеринбург, Ур. Лит.
Агенство, 1998.
52. Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор /Сост В.П. 

Бирюков Сверд. Кн. Изд.1953.
53. Уральский орнамент традиции и современность / Сост. Максянин 

А.С. Екатеринбург, 1993.
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54. Художественная вышивка Урала. / Сост. Лисавец Р.С., Максянин 
А.С.- Екатеринбург, 1994.

55. Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении 
русских крестьян среднего Урала. - Пермь,

1998.
56. Человек пришел на Урал. - Екатеринбург, 1997

3.2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЖИМА И РАСПОРЯДКА ДНЯ
В режиме и распорядке дня предусмотрено использование совместного 

с детьми планирования дня; планирования на основе выбора самим ребенком 
дел, занятий, игр и других форм деятельности; вариативность в организации 
режима дня; а педагог свою деятельность планирует, следуя за ребенком на 
основе непрерывного педагогического наблюдения и аналитической работы.

Функции взрослых в распорядке дня, обеспечить поддержку, помощь, 
вовлечение, демонстрацию примеров культурного

взаимодействия. Взрослые в ходе режимных моментов:
• готовят предметно-пространственную среду,
• наблюдают за поведением ребенка, фиксируя наиболее важные моменты в 
нем, характеризующие развитие;
• поддерживают его инициативу;
• оказывают помощь, не делая ничего за ребенка;
• поощряют в нем самостоятельность и активность;
• учат на собственном примере, показывая образцы выполнения 
деятельности;
• передают свой опыт;
• делают вместе с ребенком;
• помогают планировать день или более далекие события, анализировать 
результаты прошедшего дня, недели, проекта и др.

Смотреть ссылку: 
https://mkdou-

ds63.tvoysadik.ru/upload/tsmkdou_ds63_new/files/01/3d/013d6133237106c60742
544853f9415e.pdf(стр.355-373)
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