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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) по развитию детей первой 

младшей группы разработана в соответствии с ООП МБДОУ детский сад 

«Жаворонок» р. п. Линево, написанной на основе примерной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, примерной программы 

«ПРОдетей», под редакцией Е.Г. Юдиной, и в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным  Стандартом.  

Программа по развитию детей первой младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.2.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно – исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Основная образовательная программа дошкольного образования направлена на 

решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

3. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

4. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образ жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

5. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса. 

8. развитие способности к планированию и контролю собственных действий- 

саморегуляции, являющейся основой произвольного действия во всех 

образовательных областях; 

9. развитие способностей к продуктивной коммуникации и позитивной 

социализации в условиях постоянного партнерского взаимодействия 

сотрудничества и распределенной совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 

1.3.Принципы и подходы формирования основной общеобразовательной 

программы: 

Образовательная программа построена на основе качественного, 

генетического, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 

1. Принцип развивающего вариативного образования, целью которого 

является развитие ребенка. Образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

2. Принцип сочетания научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 
3. Принцип поддержки разнообразия детства. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

4. Принцип построения образовательной деятельности на основе 
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индивидуальных особенностях каждого ребенка (индивидуализация 

дошкольного образования) предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно- 

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

5. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития. Сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Само 

ценность детства- понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. 

6.. Принцип полноты содержания и интеграции в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей, позволяет педагогу через 

содержательные связи между разными разделами программы интегрировать 

образовательное содержание при решении образовательных задач. 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. (планирование при котором тема проецируется на все виды детской 

активности (деятельности)). В основе — выбор определённой темы в 

соответствии с интересами и возможностями детей.  

8. Событийная организация образовательной деятельности в условиях 

комплексно- тематического планирования расширяет многочисленные 

возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Каждая тема предполагает вариативный 

подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их количество может 

быть уменьшено или увеличено с учетом заинтересованности детей. Освоение 

детьми определённого содержания может завершаться организацией того или 

иного события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети 

обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. Принцип 

возрастной адекватности образования, предполагает построение 

образовательного процесса в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, творческой активности. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности 

ребѐнка и продвижение его в развитии осуществляются не тогда, когда он 

воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на "открытие" им нового знания. Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 
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10. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности в изменяющемся мире. 

11.. Принцип психологической комфортности предполагает содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, создание в группе 

доброжелательной атмосферы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своѐ мнение, 

занимать позицию и отстаивать еѐ, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

12. Принцип взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников, 

который основывается на вовлечении родителей в образовательный процесс, 

на реализации совместных детских проектов, участии в выставках, конкурсах, 

совместных мероприятиях. Сотрудничество, кооперация с семьѐй, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учѐт в 

образовательной работе. 

13. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.) 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей (1,6 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 
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и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе  предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются 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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 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 является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 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. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
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формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного  человека, отличного от взрослого. У него формируется, образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.5. Планируемые результаты освоения  образовательной Программы. 

Целевые ориентиры. 

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел  
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно- 

исследовательской активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
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взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость 

в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
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Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 

к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
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интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 
- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы.  

Формы, способы, методы и средства физического развития 
Методы физического развития:  

1. Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 2) Словесный  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  



14 
 

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция;  

3) Практический  

- повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной форме.  

Средства физического развития:  

- двигательная активность, занятия физкультурой;  

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

Формы физического развития:  

- физкультурная непосредственно образовательная деятельность;  

- закаливающие процедуры;  

- утренняя гимнастика;  

- подвижные игры;  

- корригирующая гимнастика;  

- физкультминутки;  

- гимнастика пробуждения;  

- ЛФК;  

- физкультурные упражнения на прогулке;  

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; - 

ритмика;  

- кружки, секции;  

- музыкальная непосредственно образовательная деятельность;  

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

 

Способы физического развития:  

 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены 

медикопрофилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса.  

Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 

физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 
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воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 

дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий 

для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе 

ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

Виды здоровьесберегающих технологий  

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные 

гимнастики).  

2.Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная 

непосредственно образовательная деятельность, проблемно-игровая 

непосредственно образовательная деятельность, коммуникативные игры, 

непосредственно образовательная деятельность из серии «Здоровье», 

самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)).  

3.Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая 

ритмика). 

 

Формы, способы, методы и средства социально-

коммуникативного  развития 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Л.В. Коломийчук, Г.И. 

Чугаева 1.Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так 

и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой Л.В. Коломийчук, Г.И. Чугаева 1.

 Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

2. Передача игровой культуры ребенку(обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры). 

3. Развивающая предметно-игровая среда.  
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4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.  

 

Классификация игр детей дошкольного возраста(Формы организации 

игровой деятельности):  (по Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева )  
Игры, возникающие по 

инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого  

Народные игры  

Игры-экспериментирования  

(игры с природными 

объектами, игры с игрушками,  

игры с животными)  

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные)  

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые)  

 

Сюжетные 

самодеятельные  

игры(сюжетно– 

отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 

Досуговые игры  

(интеллектуальные, игры-

забавы,  развлечения,  

театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные  

Тренинговые игры  

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные)  

  Досуговые  игры  ( игрища,  

тихие игры, игры-забавы)  

 

 

Средства игровой деятельности:  

- средства, специально созданные (или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначению;  

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. Способы игровой деятельности:  

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности; - 

эмоционально-выразительные средства;  

- речевые высказывания.  

 

Формы организации трудовой деятельности:  

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные);  

- коллективный труд.  

 

Методы и способы трудового воспитания детей  

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок;  

- приучение к размышлению, эвристические беседы;  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций;  
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- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; - задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; - придумывание сказок.  

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности.  

- приучение к положительным формам общественного поведения;  

- показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

- создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

Средства трудового воспитания:  

- ознакомление с трудом взрослых;  

- собственная трудовая деятельность;  

- художественная литература;  

- музыка;  

-изобразительное искусство.  

 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 
 

Формы  организации  образовательной  деятельности  по 

 ознакомлению дошкольников с социальным миром: - познавательные 

эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

- изобразительная и конструктивная деятельность;  

- экспериментирование и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая деятельность;  

- праздники и развлечения; - индивидуальные беседы.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром:  

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы);  

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); - методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения  и  обучения  способу  связи 
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 разных  видов  деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).  

 

Методы ознакомления дошкольников с природой  

1. Наглядные  

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам);  

- рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);- 

элементарные опыты 

3. Словесные  

- рассказ;  

- беседа;  

- чтение.  

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений  

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (средний дошкольный 

возраст);  

- демонстрационные опыты (средний дошкольный возраст);  

- сенсорные праздники на основе народного календаря (средний 

дошкольный возраст);  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая 

группы);  

- коллективная непосредственно образовательная деятельность при 

условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы);  

- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, 

о прикладных аспектах математики (средний дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы).  

 

Способы познавательного развития:  

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  
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- проблемные ситуации.  

 

Средства познавательного развития:  

- прогулка;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

- непосредственно-образовательная деятельность;  

- эксперимент;  

- наглядное моделирование.  

 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

 

Методы развития речи  

1)    Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек  и  картин,  рассказывание  по 

 игрушкам    и картинам)  

2) Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть; - пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры).  

 

Средства развития речи:  

- общение взрослых и детей;  

- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр; - обучение родной речи на 

занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития:  

- диалог;  

-монолог  

Способы речевого развития:  

- речевое сопровождение действий;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение действий.  
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Формы,  способы,  методы  и  средства художественно –

эстетического развития 

Методы музыкального развития:  

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; - игровой: музыкальные игры; - 

практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития:  

- фронтальная музыкальная непосредственно образовательная 

деятельность  

(комплексная, тематическая, традиционная);  

- праздники и развлечения;  

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); - музыка 

в других видах непосредственно образовательной деятельности; - совместная 

деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли);  

- индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная 

деятельность  

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных  движений,  обучение  игре  на  детских  музыкальных 

инструментах).  

Способы музыкального развития:  

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-дидактические игры;  

 -игра на музыкальных инструментах  

Средства музыкального развития: - музыкальные инструменты;  

- музыкальный фольклор.  

Формы организации обучения конструированию:  

- конструирование по модели;  

- конструирование по образцу;  

- конструирование по условиям;  

- конструирование по теме;  

- конструирование по образцу;  

- каркасное конструирование;  

- конструирование по чертежам и схемам.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 



21 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в зависимости от, контингента детей, региональной 

специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 
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важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Педагог является не диктующим, всезнающим «источником информации», 

руководителем, а проводником, фасилитатором, «архитектором», создающим 

пространство для свободного творчества, где они общаются друг с другом, 

участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем. Педагоги 

поддерживают детей и помогают им осмыслить свои действия, учат 

рефлексировать и оценивать свою деятельность и поведение. 

В группах детского сада педагоги создают развивающую среду, 

стимулирующую возможности для личной инициативы. Во время утреннего 

сбора и в течение дня детям предоставляется возможность выбора центра 

активности, выбора деятельности и материалов. Создание проекта или какого- 

либо продукта в результате этого выбора мотивирует и помогает почувствовать 

успех. Дети испытывают чувство гордости за свои достижения, когда могут 

самостоятельно вытереть стол после еды, зашнуровать ботинки, представить 

совместный коллаж или индивидуальные проекты. 

Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию личной 

инициативы и творческого мышления. Имея возможность выбирать 

деятельность и партнеров по игре, дети понимают, что взрослые их уважают и 

верят в их способность планировать свою деятельность и осуществлять 

задуманное. Педагог также должен проявлять уважение, когда ребенок 

принимает решение не делать что-либо в настоящий момент, выражает желание 

сделать это в другой раз или находит способы сделать это другим способом. 

Педагог помогает детям учиться выбирать и брать на себя ответственность за 

свой выбор. 

Самостоятельность и свобода выбора неотделимы от ответственности. 

Свобода— это несвобода от ограничений и правил, а свобода для взаимного 

уважения. Работая по программе, педагоги стремятся развивать в детях 

самостоятельность, которая всегда сопряжена с ответственностью. Начиная с 

младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в 

разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и 

оценивать свое поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и 

устанавливают правила в группе, которые становятся общими стандартами для 

всех, включая и воспитателей. 

В младшей группе это может быть какое-то одно простое правило, 

выработанное воспитателем вместе с детьми. В средней группе дети уже 

могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению 2–3 

несложных правила. Детям старшего дошкольного возраста доступно 

совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил. 

Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и принимать 

тот тип поведения, который от них ожидают педагоги. 

Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил 

детьми является привлечение самих детей к определению этих правил, их 

изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой 

необходимости, то есть дети: 
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 участвуют в разработке правил; 

 следят за их соблюдением; 

 оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

 учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 
Воспитатель, который научил детей правилосообразному поведению, может 

освободить себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, принятие 

детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство 

причастности и ответственности за его соблюдение. Дети учатся самоконтролю, 

могут регулировать свое поведение не по указке «сверху», а по собственной 

инициативе и собственному пониманию. Это создает основания для развития 

осмысленной произвольности, способствует психологически правильному 

взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший школьный возраст. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.   

В настоящее время законодательством Российской Федерации выдвинуто 

требование обеспечения условий открытости дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО. Нельзя не отметить, что сотрудничество 

детского сада и семьи осуществляется, безусловно, в интересах самого ребенка, 

поскольку каждая из сторон имеет свою позицию, важную для обеспечения 

развивающего образования детей: педагоги больше компетентны в процессе 

образования, а семья заинтересована в благополучии ребенка и учете его 

интересов. Именно сотрудничество детского сада и семьи является 

дополнительным ресурсом для построения образовательного процесса в детском 

саду. Родители воспитанников оказываются самыми лучшими и преданными 

помощниками педагогов, которым они поверили и вместе с которыми делают 

одно дело — обеспечивают развивающее образование детей. Исходя из 

уверенности, что родители и педагоги — партнеры в воспитании и развитии 

ребенка, следует говорить скорее о сотрудничестве с семьей, чем о 

непосредственном вовлечении семьи в образовательный процесс. Как именно 

будут складываться эти партнерские отношения, зависит от многих факторов, но 

общим является взаимная заинтересованность, уважение к чужой позиции и 

понимание общей задачи. Чтобы объяснить родителям, что именно делают дети в 

группе и как это обеспечивает их развитие, педагоги используют следующие 

формы работы с семьей: 

— общие родительские собрания (перед началом учебного года, во 

время периода вхождения ребенка в Программу, регулярно в течение 

года); 

— информационные сообщения об актуальных событиях в группе 

(могут быть оформлены в бумажной форме на стенде или направляться в 

виде писем на электронную почту родителей детей). 

Примерное содержание информационных писем: 

— описание того, что дети читают или слушают в группе, какие 

стихи и песенки учат; 
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— описание текущей или следующей игровой темы или проекта, в т. 

ч.: 
— какие игровые роли могут проигрываться детьми; 

— что дети могут делать в каждом центре активности; 

— какие новые слова (понятия, представления) формируются у детей 

в ходе выполнения данного проекта или темы; 

— как можно поддержать дома освоение детьми новых понятий или 

действий (например, о чем можно поговорить с ребенком во время 

похода в магазин, в зоопарк и т. д.); 

— просьбы принести в сад материалы для создания игрового 

материала (обычно это бросовый материал, который найдется в любом 

доме, например, пустые коробки от яиц или молочные бутылки), список 

материалов составляется отдельно в зависимости от содержания 

конкретного проекта или игровой темы; 

— описание того, как родители могут помочь в сооружении 

определенных построек, способствующих развитию сюжетно-ролевой 

игры (домик, корабль и т. д.) в группе или на площадке. 

На общих собраниях родителям рассказывают о развитии ребенка и о типичных 

проявлениях прогресса в развитии в детском саду и дома. Обычно темы 

выбираются на основе актуальных вопросов родителей: как уложить ребенка 

спать; что делать, если он постоянно ссорится или дерется, и др.  

Очень важно, чтобы родители информировали воспитателя о том, что может 

повлиять на психологический комфорт ребенка в саду (например, ребенок 

предпочитает спать с любимой игрушкой и т. д.). Воспитателю следует учесть 

эти пожелания. После собрания можно направить родителям информационные 

письма с советами воспитателя. Членам семей детей рассказывают и 

показывают, как организована работа в центрах активности и малых группах, в 

чем состоит роль взрослого в каждой из активностей (например, играть с детьми 

в определенные игры, помогать детям составлять планы работы в центрах и т. д.). 

Подробно обсуждается, что стоит и чего не стоит делать родителям дома вместе с 

детьми (например, не требовать от детей правильного написания слов). 

Рекомендации вносятся в «Памятку родителя- волонтера», чтобы члены семей 

воспитанников знали, как помочь воспитателю. Особенно важно вовлекать 

родителей в различные активности, способствующие развитию у ребенка 

сюжетно-ролевой игры. Варианты участия родителей в различных активностях 

детей: 

- привлечение родителей к сопровождению группы во время 

экскурсий. 

Перед мероприятием можно объяснить родителям, на что воспитатель будет 

обращать внимание детей, чтобы родители делали то же самое во время 

экскурсии и потом дома со своим ребенком; 

- приглашение родителей в качестве гостей в начале нового проекта 

или игровой темы.  

При этом важно, чтобы родители проигрывали свои действия, а не просто 
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рассказывали детям о том, что они делают на работе. Например, родитель-врач 

может принести с собой медицинские инструменты и объяснить, как ими 

пользоваться, познакомить со своими коллегами, работающими вместе с ним, 

например, в больнице. При этом он должен драматизировать свой рассказ, 

проигрывая различные роли: водителя скорой помощи, рентгенолога, хирурга и         

пр.; 

- родители могут помогать воспитателю в проведении

 виртуальных экскурсий либо создавать собственные видеоролики, 

фотографии, знакомящие 

детей с такими местами, куда невозможно организовать реальную 

экскурсию (ветлечебница, спа-центр, фитнес-центр и т. д.); 

- важно привлекать родителей к созданию (вместе с детьми!) 

игрового материала, который впоследствии будет использоваться в 

группе для сюжетно- ролевой игры. В этом случае ребенок может 

принести из дома сделанный совместно с родителями макет машины, 

которую дети будут использовать в игре   в автомагазин. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, групп, а также территории, 

прилегающей к детскому саду. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию основной образовательной программы 

- необходимые условия для инклюзивного образования 

- учет национально-культурных, климатических условий, 

- учет возрастных особенностей детей; 

- учѐт индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
Развивающая предметно-пространственная среда состоит из следующих 

компонентов: 

- содержательность 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность 

- безопасность. 
1)      Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Содержание центров активности, подбор материалов и игр должно 

соответствовать теме, среда пополняется по мере развития темы. Тема должна 
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быть узнаваемой: через насыщение среды играми, книгами, дидактическими 

пособиями и т.д. а также через продукты деятельности детей: рисунки 

(индивидуальные и групповые), поделки, книжки-самоделки, макеты, схемы, 

графики и т.д., выполненные детьми как самостоятельно, так и вместе с 

родителями, педагогами. Среда наполняется как материалами фабричного 

производства, так и играми сделанными руками детей и взрослых участников 

образовательного процесса (воспитателей, родителей). При наполнении 

центров активности обязательно учитывается принцип индивидуализации. 

Содержательная насыщенность обеспечивает выбор детьми в зависимости от 

возможностей и интересов игрового материала, что предполагает разный 

уровень сложности развивающего материала во всех центрах активности. 

Задания, игры и другие материалы разнообразны и носят разноуровневый 

характер, т.е. учитывают зону актуального и ближайшего развития каждого 

ребенка. Каждый ребенок должен иметь возможность выбрать для себя не 

слишком сложную и не слишком легкую игру, задание и т.д. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Трансформируемость обеспечивается тем, что среда оборудована лѐгкими, 

свободно передвигающимися в пространстве материалами: модулями, 

ширмами, досками, планшетами, столиками на 

колѐсиках, всем тем, что поможет детям легко изменить конфигурацию 

пространства. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Помещение группы разделено на так называемые центры активности 

(небольшие субпространства), в каждом из которых находится достаточное 

количество различных материалов для исследования и игры. Материалы 

заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как 

появляются новые интересы. Материалы подталкивают детей к 
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самостоятельным исследованиям. 

Вариативность среды будет обеспечиваться наличием правил размещения 

центров активности: 

-  соседство (шумные и тихие центры удалены друг от друга; 

- взаимодополняемость центров; 

- сменяемость центров, появление новых центров. 
Центры могут меняться в зависимости от ситуации. Центры активности 

должны обеспечивать деятельность по 5 образовательным областям. 

Каждый центр активности – маленькая творческая мастерская, наполненная 

разнообразными, стимулирующими деятельность материалами, развивающими 

играми, дидактическими материалами. В центрах материалы всегда 

«избыточно достаточны», полностью доступны детям. Все материалы, 

коробки, центры подписаны, снабжены этикетками. Групповое пространство 

должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и - 

что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Принятие 

ребенком решений является основным элементом педагогического лично-

ориентированного процесса. Выбирая себе центр, деятельность, материалы, 

дети практикуются в принятии решений, причем это происходит в безопасной 

и организованной обстановке. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где 

- осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Обязательное соответствие санитарным требованиям (СанПиН 

2.3/2.4.3590 – 20). Развивающая предметно- пространственная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 

мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды, 

также необходимо менять, обновлять, пополнять. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Правильно организованная среда позволит уменьшить потребность ребенка в 

поддержке, оказываемой непосредственно воспитателем, что особенно важно в 

группах с большим количеством детей. Особенности среды, способствующие 
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развитию у детей самостоятельности: 

- материалы размещены таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно использовать их в активное время, а затем 

самостоятельно убирать на место; 

- материалы в открытом (для детей) доступе периодически 

обновляют; 

- материалы, не используемые для текущих проектов или игровых 

тем, убирают в закрытые шкафы или кладовки; 

- коробки, контейнеры и полки для хранения материалов 

обозначают соответствующими картинками (для старших детей можно 

использовать также словесные обозначения), что позволяет детям легко 

находить нужный предмет и так же легко убирать его на место по 

окончании деятельности. 

Особенности среды, способствующие оптимальному формированию у детей 

знаковой функции и других когнитивных компетенций. 

Наглядные пособия и стенды выбирают и оформляют с учетом того, какую 

функцию они выполняют в образовательном процессе. Например, дети, не 

умеющие читать, не смогут самостоятельно пользоваться вывешенными 

правилами поведения в группе, оформленными без картинок или с 

неспецифическими картинками, т. е. в этом случае материалы не будут 

выполнять функцию напоминания. Рекомендуется оформлять правила 

рисунками, выполненными детьми (самостоятельно или совместно с 

воспитателем) в ходе общегруппового обсуждения правил. В этом случае 

изображения будут для детей понятными и осмысленными. 

Аналогичным образом составленное расписание/распорядок дня поможет 

детям ориентироваться в течение дня, особенно если в распорядке учтены 

особенности конкретной группы или сада. 

Необходимо избегать дублирования материалов. Например, наличие 

линейного календаря с днями недели и с картинками, обозначающими дни 

рождения детей, делают ненужным использование отдельного стенда с днями 

рождения детей всей группы и дополнительных календарей. 

При выборе наглядного материала для изучения детьми конкретных символов 

(например, букв или цифр) следует отслеживать, чтобы эти символы   были   

максимально   четкие   и   их   восприятию   не   мешал «зашумленный» или 

декорированный фон (например, когда буквы частично закрыты картинками). 

Важно, чтобы дети могли использовать наглядный материал, расположенный в 

центрах, в соответствующей активности (он не должен служить декорацией). 

Например, в центре строительства можно повесить схемы построек или 

конструкций из «Лего», в центре ролевой игры — фотографии, сделанные во 

время последней экскурсии, а в центре искусства — пошаговую 

иллюстрированную инструкцию выполнения конкретных поделок. Наглядный 

материал следует менять или дополнять по мере изменения педагогической 

задачи или развития активности детей. 

Центры активности как средство развития у дошкольников навыков ролевой 
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игры. Особенности предметно-развивающей среды в программе определяются 

важностью развития у дошкольников навыков ролевой игры. Дети могут 

организовывать игру не только в одном отведенном для этого центре 

активности, но также и в других центрах, что напрямую влияет как на 

наполняемость центров, так и на их расположение в пространстве группы. В 

каждой группе обычно присутствуют 6–8 основных центров активности 

(количество центров в группе определяется воспитателем и руководством 

ДОО). 

Центры активности размещают таким образом, чтобы воспитатель в любой 

момент мог видеть детей в каждом из этих центров, а детям было бы легко 

войти в отгороженное пространство или выйти из него. Материалы в центрах 

активности должны соответствовать основной направленности центров, но при 

этом их следует менять и дополнять в течение года. 

Основные центры активности: 

1) грамоты и письма; 

2) сюжетно-ролевой игры; 

3) науки; 

4) искусств; 

5) строительства; 

6) математики и манипулятивных игр; 

7) песок и вода; 

8) открытая площадка. 

Наряду с основными центрами, которые, как правило, остаются открытыми 

постоянно, можно создавать временные (функциональные) центры, связанные 

как с особенностями конкретного детского сада (количество детей, размеры 

помещения и т. д.), так и с педагогическими задачами, например: открытое 

пространство, где обычно происходит утренний или вечерний сбор, можно 

превратить: 

- в центр физических упражнений (когда погода не позволяет детям 

активно двигаться на открытой площадке или размер имеющегося 

центра физических упражнений невелик); 

- в центр безопасности, где дети могут осуществлять активности по 

ознакомлению с правилами пожарной безопасности и дорожного 

движения, а также по закреплению полученных знаний; 

- центр кулинарии может открываться, когда есть возможность 

обеспечить присутствие в нем взрослого (в других центрах присутствие 

взрослых может носить временный характер и определяться 

необходимостью организовать работу детей с приготовленными 

материалами в рамках предложенной задачи). 

По мере вовлечения детей в проекты или игровые темы может возникнуть 

потребность в расширении того или иного центра за счет использования 

свободного пространства. В подобных случаях частичное объединение, 

например, центров искусств и ролевой игры может привести к открытию нового 

временного центра «Театр». 
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Примеры наполнения основных центров активности 

 
Центр активности Наполнение 

Грамоты и письма • Библиотека 

• Мультимедийные системы 

(компьютер, аудиосистема) 

Науки • Материалы для изучения 

природы 

• Материалы для детского 

экспериментирования 

• Оборудование для кулинарных 

активностей 

Искусств • Краски 

• Кисточки 

• Материалы, способствующие 

развитию мелкой моторики 

(бусы, мозаика) 

Математики и манипулятивных игр • Манипулятивные материалы 

• Пазлы 

• Настольные игры 

Строительства • Крупные строительные                                  материалы 

• Мелкие строительные материалы 

Сюжетно-ролевой игры • Костюмы для ролевых игр и 

переодевания 

Песок и вода • Сенсорные материалы, в т. ч. 

столик с песком или водой 

• Материалы для детского 

экспериментирования 
 

Каждому из основных центров следует присвоить определенный цвет, который 

впоследствии будет использоваться детьми при составлении планов работы в 

центрах. Цветовое обозначение присутствует на табличке с названием центра, а 

также может закрепляться за оборудованием центра (цветные папки, коробки 

или кармашки, куда дети складывают планы, и пр.). Для детей младшего 

возраста, а также в группах инклюзии пространство, занимаемое тем или иным 

центром, можно дополнительно обозначить при помощи цветной бумаги или 

ткани, покрывающей поверхности шкафчиков и стендов, цветных ковриков 

или цветного скотча, наклеенного на полу по периметру центра. Не 

рекомендуется использовать желтый и розовый цвета, а также светлые 

оттенки. Лучше выбирать цвета, которые будут хорошо видны на детских 

планах, а также при последующем копировании или сканировании планов 

воспитателем для размещения материалов в индивидуальных портфолио. 

Названия центров должны максимально отражать их направленность, но при 
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этом быть достаточно общими, чтобы допускать периодические изменения в 

наполнении центров. Табличку с названием центра необходимо размещать таким 

образом, чтобы она была хорошо видна детям и тогда, когда они находятся в 

центре, и во время планирования своей работы. Если табличка свисает на ленте, 

прикрепленной к потолку, то название должно быть написано на обеих 

сторонах таблички. Помимо названия, на табличке должно присутствовать 

символическое изображение конкретного центра активности — знак, который 

детям было бы легко ассоциировать с активностями в этом центре и рисовать в 

своих планах. Если наполнение центра меняется в соответствии с изучаемой 

темой, то к основной табличке можно прикрепить дополнительную с новым 

названием и символом (например, прикрепить табличку «Гараж» к табличке 

«Центр строительства»). 

Принцип многослойности в организации центров активности. 

Поскольку организация центров активности предполагает значительную 

реорганизацию пространства, зачастую связанную с перестановкой мебели, 

высока вероятность, что расположение центров активности в группе не будет 

существенно меняться в течение года. В то же время для поддержания интереса 

детей наполнение центров следует периодически обновлять. Помимо основных 

активностей, предлагаемых каждым центром, дети могут включаться в 

сюжетно-ролевую игру, что предполагает наличие в центре дополнительного 

игрового материала. 

Для обеспечения гибкости и многофункциональности центров активности 

предлагается рассматривать их наполнение как осуществляющееся на двух 

уровнях: базовом и игровом. 

Базовый уровень 

Наполнение центров происходит с учетом педагогических задач, 

преимущественно решаемых в рамках данного центра (например, в центр 

грамоты помещают материалы, взаимодействуя с которыми дети знакомятся с 

буквами). При этом детские активности могут носить как характер свободного 

исследования, так и быть структурированы педагогом (например, в центре 

науки дети зарисовывают стадии роста растений из посаженных ими семян). 

Игровой уровень. 

Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью дошкольника, а 

детский сад для современного ребенка часто становится единственным местом, 

где он может играть. Одного центра ролевой игры в группе явно недостаточно. 

Рекомендуется дополнить все центры активности материалами, позволяющими 

детям развернуть сюжетно- ролевую или режиссерскую игру. 

Это можно осуществить несколькими способами. Наиболее простое решение 

рассматривать каждый центр по отдельности с точки зрения того, какие 

материалы смогут помочь детям развернуть игру, например: 

- в центр строительства добавить маленькие фигурки людей и животных, 

для которых дети смогут строить дома или зоопарк и впоследствии 

проигрывать сценарии похода в зоопарк, ухода за животными и т. д.; 

- в центр грамоты в дополнение к уже имеющимся там материалам для 
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письма и книгам поместить копии некоторых учебных материалов 

(алфавит, календарь), что позволит детям играть в детский сад или 

школу; 

- центр воды и песка положить игрушечные кораблики или машинки, 

для которых можно будет строить дороги. 

Другой способ добавления игровых элементов в центр активности - это 

реорганизация центра в соответствии с игровым проектом, развертывающимся 

в группе. В этом случае центрам можно временно присвоить другое название, 

отражающее их новую функцию. Часть материалов в центре останется без 

изменения, что позволит детям продолжить понравившиеся им активности, 

однако часть материалов изменит свою функцию в соответствии с новой 

задачей (игрой), например: 

- при игре в цирк дети в центре песка создают арену с игрушечными 

лошадьми, в центре грамоты делают афиши и билеты, а в центре 

искусств 

— маски для клоунов и прочие цирковые атрибуты; 

- при игре в ресторан дети всю игрушечную еду готовят в центре искусств, в 

центре грамоты изготавливают меню, а в центре воды моют и вытирают 

тарелки; 

- при игре в космодром строительство и запуск ракеты ребята 

осуществляют в центре строительства, а проголодавшиеся 

«конструкторы» ходят перекусить в «столовую», расположенную в центре 

ролевой игры. 

Помимо базового и игрового наполнения, в центрах могут присутствовать и 

специфические материалы (дополнительный уровень), необходимые при 

наличии инклюзии. В этом случае для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья в каждый центр помещают такие материалы, чтобы их действия 

максимально вписывались в канву совместной активности или игры. 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). При этом, организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Техническое обеспечение образовательного пространства 

Оснащение группы: 

 Компьютер-  

 Магнитофон-  
 Телевизор-  

  

Учебно-методическое обеспечение Программы…. 

Социально-коммуникативное развитие…. 

Познавательное развитие… 
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Художественно-эстетическое развитие.. 

Речевое развитие….. 

Физическое развитие… 

3.3 Непосредственная образовательная деятельность 
Объѐм недельной образовательной нагрузки в младшей группе, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет 1 час 50 

минут. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности - 10 

минут. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность  в первой  и во второй половине дня  не более 10 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Обязательным эталоном каждого НОД является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнут, снять мышечное и умственное 

напряжение.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственную образовательную деятельность.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой  работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  

3.4. Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребенка.  

В таблице приведены примерные режимы дня для второй младшей группы. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое 

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

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента 

детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности 

светового дня и т. п.).  
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Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

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

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки 

09.40 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 - 15.00  

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, 

самостоятельная деятельность, вечерний круг  

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-16.35 

Подготовка к ужину, ужин  16.50-17.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой  17.15 - 19.00  

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя 

бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.                   

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

Режимные моменты  Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

общение, утренняя гимнастика  

7.00 - 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 - 8.50  

Утренний круг 8.50-9.00 

НОД   9.00-09.30 
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энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение.
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