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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образования и воспитания детей второй младшей группы 
общеразвивающей направленности (далее по тексту – Программа) составлена на 
основании образовательной программы дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 Московского 
района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработанной в соответствии с 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384) (в ред. 
от 21.01.2019); 

− Приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.12.2022 № 71847); 

− Уставом ГБДОУ и другими локальными актами учреждения. 
 

Программа направлена на: 
− создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 
Программа адресована воспитателям и специалистам, работающим с 

обучающимися данной возрастной группы, а также родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 
в возрасте от 3 до 4 лет, открывающей возможности для позитивной социализации 
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности в условиях совместного 
образования. 

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности 
организации образовательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие 
возраст детей и их образовательные маршруты, направленность групп, а также участие 
родителей (законных представителей) в реализации Программы.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
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Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 
дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 
соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее — ДО), 
ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 
как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 
    

Реализация программы: 01.09.2023 по 31.08.2024 г.г. 
Программа рассмотрена на педагогическом совете и рекомендована к 

использованию на практике. 
 

1.1.1   Цель и задачи реализации Программы 
 
Целью Программы является 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. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 
всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 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. 

 
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 и поступков на основе осмысления ценностей; 

− построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 
основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 
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−  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 том числе 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. 

 
1.1.2. 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 3 

(далее вместе - взрослые); 
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

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

государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы являются: 
Программа: 
1) сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре благополучию; 
2) образовательной программы дошкольного образования; 
3) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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дошкольного образования; 
4) обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей; 

5) сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 
содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков к четырем годам 
достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 
102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание В данном возрасте уровень развития скелета и 
мышечной системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых 
двигательных стереотипов. 

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

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

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 
непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться 
и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 
основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 
развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 
накопление словаря, развитие связной речи. 

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

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

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

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

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

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-
деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-
познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 
сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 
определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 
действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-
индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 
конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 
средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 
произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 
действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 
побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 
регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 
действия ребенка. 

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

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
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ребенка в процессе дошкольного образования и к его завершению. 
Обозначенные в Программе возрастные ориентиры к «четырем годам» имеют 

диапазон от 1 до 2 месяцев для достижений планируемых образовательных результатов. 
Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 
психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 
критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 
обозначенные в планируемых образовательных результатах возрастные характеристики 
развития на 1-2 месяца раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 
различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 
психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 
программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 
ребенка в освоении основной образовательной программы ГБДОУ и не подразумевают 
его включения в целевую группу обучающихся, в отношении которых осуществляются 
различные виды и формы психологической помощи (психолого-педагогического 
сопровождения). 

 
Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

(к 4-ём годам) 
1 Ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

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

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

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

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

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

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

7 Ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 
стремление к положительным поступкам; 

8 Ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 
бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 
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взаимодействия со сверстниками; 
9 Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 
окружения; 

10 Ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной деятельности; 

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

12 Ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 
драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие 
потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

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

14 Ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 
15 Ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

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

16 Ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 
демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами; проявляет элементарные представления о величине, форме и 
количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

17 Ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 
18 Ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, 

его названии, достопримечательностях и традициях; 
19 Ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой н неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 
свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет 
представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, 
интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, 
знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не 
причиняет им вред; 

20 Ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 
простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные 
формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые 
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строительные детали для создания постройки с последующим её анализом; 
21 Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные 
ритмы, передает их в движении; 

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

23 Ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 
играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и 
мимические движения. 

 
1.3 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 
 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 
образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 
содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 
дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 
образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 
заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 
дошкольного детства; 

− целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей (п. 4.3 ФГОС ДО.); 

− освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации обучающихся (п 4.3 ФГОС ДО). 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 
оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 
определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 
планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 
решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

− Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной 
активности и деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной и 
организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов); 

− Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 
учитываются, с одной стороны, экспертные оценки различных специалистов 
(воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по 
физической культуре, при необходимости – медицинского работника, а с другой – данные 
анкетирования родителей воспитанников; 

− Соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных 
параметров; 

− Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим 
важные этапы развития на каждом возрастном этапе; 

− Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка; 
− Использование электронных средств обработки результатов мониторинговых 

исследований. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ГБДОУ 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 
образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 
группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 
возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 
диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка 
в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 
педагогом на основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, 
свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 
лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических 
ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики 
диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического развития (например, для части, формируемой участниками 
образовательных отношений). 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 
Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 
Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 
этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 
наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-
исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 
(в режимных процессах, в группе и напрогулке, совместной и самостоятельной 
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деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 
особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 
интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 
конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 
проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 
деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 
показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 
актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 
проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 
выбирает самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 
проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 
также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 
форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 
виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 
действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 
изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 
работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа 
качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 
продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 
другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 
которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 
мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 
индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 
осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

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

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 
индивидуального развития детей при реализации ООП ДО во второй младшей группе: 
Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 
до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с 
ФГОС»; Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 
до 5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с 
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ФГОС»; 
 
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная (инвариантная) часть соответствует ФОП ДО и составляет 87% от 

общего объема Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (вариативная часть), составляет 13% от общего объема Программы; 
ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том 
числе региональных и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований ФГОС ДО. 

 
1. Парциальная программа по воспитанию Петербуржца – дошкольника от 3 до 
7 лет «Первые шаги» Г.Т. Алифанова. 
 

Пояснительная записка 
Региональный компонент Санкт – Петербурга отражается реализацией в рамках 

Концепции воспитания в системе образования Санкт – Петербурга 
«Воспитание петербуржца XXI века» - региональной образовательной программы 

«Первые шаги» (Воспитание петербуржца – дошкольника. – авт.-составитель Г.Т. 
Алифанова) 

Национально – культурные особенности связаны с тем, что содержание 
образования в ДОУ включает в себя задачи по знакомству с историей и культурой родного 
города, района, окружающего ребенка природного мира и мира, созданного руками 
человека. 

Поликультурное воспитание детей строится на основе изучения национальных 
традиций семей воспитанников ДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и 
уникальностью, как русской, так и других национальных культур, носителями которых 
являются участники образовательного процесса. 

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 
интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 
скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 
познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 
воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 
внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 
преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

− учёт возрастных особенностей детей; 
− доступность материала; 
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− постепенность его усвоения. 
Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы. 
 
Цель: 

− создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 
родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 
основе синтеза опыта 

− традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 
интеграции достоверных, исторических материалов; 

− воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 
познакомиться с ним ближе; 

− пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 
ценности памятников культуры и искусства; 

− формирование начальных знаний о городе; 
воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

 
Основные задачи: 

− Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 
исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

− Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 
− Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 
− Знакомство с праздниками нашего города. 
− Развитие культуры общения. 

 
Предполагаемые результаты: 
Дети 3-4 лет: 

− свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная 
площадь, река, на берегах которой построен наш город; 

− узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, 
река Нева; 

 
Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

− наблюдения 
− беседы 
− анализ изобразительных видов деятельности. 

 
2. Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста». 

 
Пояснительная записка 
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, 
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О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 
ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 
опасными жизненными ситуациями.  

 
Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 
 
Воспитательные задачи: 

− Воспитывать уверенность в своих силах. 
− Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке. 
− Формировать самостоятельность и ответственность. 
− Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице. 
− Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, учить взаимопониманию. 
− Повышать уровень произвольности действий. 

 Образовательные задачи: 
− Обогатить опыт безопасного поведения. 
− Формировать элементарные навыки здоровьесбережения. 
− Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления. 
 Развивающие задачи: 

− Развивать коммуникативные навыки. 
− Развивать познавательные способности. 
− Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 
− Развивать умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов. 
 Оздоровительные задачи: 

− Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей. 
− Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

 
Основные принципы программы: 

− принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 
− принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 
− принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для 
него условиях; 

− принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 
основной общеобразовательной программы детского сада; 

− принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 
последовательность изложения темы; 

− принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 
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подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 
направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом 
образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков.   

 
План представляет собой систему интегрированных занятий, игр, игровых 

упражнений, содержание индивидуальной и совместной деятельности, а также 
фронтальные занятия, развлечения, разделенные на темы. Для каждого блока определены 
задачи, формы организации, содержание совместной деятельности, развивающая среда 
группы.  

Работа в дошкольном возрасте планируется по следующим темам, которые тесно 
связаны с комплексно-тематическим планированием ГБДОУ. 

− Ребенок и другие люди; 
− Ребенок на улице города; 
− Ребенок и природа; 
− Ребенок дома; 
− Эмоциональное благополучие ребенка. 
 

Предполагаемые результаты: 
Планируемые результаты как целевые ориентиры. 

− У детей сформированы представления об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

− Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 
ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 
поведения. 

− У детей выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве пешехода 
и пассажира, он может контролировать свои действия, умеет управлять ими. Заложена 
база, на которой будет строиться дальнейшее обучение детей безопасному поведению на 
дороге и по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет*. 
Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо 

организовать педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за детьми, 
содержание игровых и проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, 
опрос родителей. Диагностика проводится в начале и в конце учебного года (сентябрь, 
май). 

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и 
представления, которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по 
формированию начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей 
быстро и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и 
укреплять своё здоровье (т.е. результаты проведенной работы). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
От 3 лет до 4 лет. 

 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  
 
1) в сфере социальных отношений: 
развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 
эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 
отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 
2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности; 
3) в сфере трудового воспитания: 
развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления 

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 
воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 
взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 
развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
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обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 
использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 
электронных средств обучения. 

 
Содержание образовательной деятельности. 
 
1) В сфере социальных отношений. 
Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение 

называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми 
характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, 
личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 
грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных 
состояний. При общении с детьми педагог интересуется настроением детей, 
предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует 
разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, 
отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает 
внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 
комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному 
опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

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

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения 
детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог 
поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, 
демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от 
общения и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать 
проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми 
простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 
договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог 
демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения 
между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 
выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 
самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает 

название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением 
ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. 
Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 
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Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается 
природными явлениями. 

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

3) В сфере трудового воспитания. 
Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 
взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с 
назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее 
было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами 
материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, 
дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании 
предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предметами и 
картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации 
желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

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

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

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 
моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 
самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 
Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, 
что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, 
небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 
формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 
детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: 
ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 



20 
 

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

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

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 
вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к 
обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера 
для закрепления формируемых представлений. 

 
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 ребенка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребенком 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. 

 
2.1.2 Познавательное развитие. 
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От 3 лет до 4 лет. 
 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются:  

 
формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности; 
развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать 
чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать 
исследовательские умения; 

обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально-
положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о 
родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, 
накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 
животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой 
природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, 
знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 

 
 Содержание образовательной деятельности. 
 
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 
педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и 
тому подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах 
(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, 
голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую 
деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям 
вопросы, обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, 
развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление 
самостоятельно завершить начатое действие. Организует и поддерживает совместные 
действия ребёнка со взрослым и сверстниками; при сравнении двух предметов по одному 
признаку педагог направляет внимание детей на выделение сходства, на овладение 
действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 
группировкой по заданному предметному образцу и по слову. 

2) Математические представления: 
педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: 
больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-
меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и 
приложения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов путем 
добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из большей 
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группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и 
отношений между ними; 

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

3) Окружающий мир: 
педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-

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

4) Природа: 
педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

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

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", 
"Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 
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− 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. 

 
 

2.1.3 Речевое развитие. 
От 3 лет до 4 лет. 

 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются 
 
1) Формирование словаря: 
обогащение словаря:  
закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества 

предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова; 
активизация словаря:  
активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов ближайшего 

окружения. 
2) Звуковая культура речи: 
продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 
продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 
родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять у 
детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный 
способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных 
глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами 
словообразования. 

4) Связная речь: 
продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 
взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать 
умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по 
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содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых 
сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, формировать 
умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 
вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами 

"слово", "звук" в практическом плане. 
6) Интерес к художественной литературе: 
обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 
рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания 
(с наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 
(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 
стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-
драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 
пальчиковых игр; 

поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 
рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 
поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в 
процессе совместного слушания художественных произведений. 
 

Содержание образовательной деятельности. 
 
1) Формирование словаря: 
обогащение словаря:  
педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

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

активизация словаря:  
педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и 

объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с ними; 
названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 
внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств 
предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 
педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 
согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 
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специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, 
слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей 
воспроизводить ритм стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 
педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 
предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в 
единственном и множественном числе (кошка - котенок, котята); составлять простое 
распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 
(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение 
образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный 
способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать звукоподражательные 
глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 
педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 

членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 
разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 
совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога определять и называть 
ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, 
развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения 
использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 
обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 
условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей 
использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 
взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 
знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

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

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в 

речи детей термины "слово", "звук" в практическом плане. 

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; 



26 
 

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

 
2.1.4 Художественно-эстетическое развитие. 
От 3 лет до 4 лет. 

 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  
 
1) приобщение к искусству: 
продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 
воспитывать интерес к искусству; 
формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 
развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, 

народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению 
положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в 
произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 
родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности; 

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

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

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение 
танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 
формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 
формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 
развивать у детей эстетическое восприятие; 
формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 
трактовки; 

формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность; 
находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями 
(в рисунке, лепке, аппликации); 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 
качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 
отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 
графическими и живописными средствами; 
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формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных 
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 
цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта и другое); 

формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной 
трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 
3) конструктивная деятельность: 
совершенствовать у детей конструктивные умения; 
формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание); 

формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 
4) музыкальная деятельность: 
развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 
знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, 

маршем; 
формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 
выражать свое настроение в движении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 
настроение и характер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 
воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для её проведения; 
формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 
формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 
формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 
(мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 
пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 
формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 
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вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так 
далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-
игровой деятельности; 
развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

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

формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 
действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 
способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 
помогать детям организовывать свободное время с интересом; 
создавать условия для активного и пассивного отдыха; 
создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 
развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 
формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 
формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 

развлечения. 
 

Содержание образовательной деятельности. 
 
Приобщение к искусству.  
1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 
народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через 
художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 
эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 
сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, 
изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 
малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими книгами 
(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому 
опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-
нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном 
искусстве и художественных произведениях. 

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

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных 
детских художественных выставок. 

Изобразительная деятельность.   
Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у 
детей художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, 
величину как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы 
чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой, 
цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных 
изделий. 

 
1) Рисование: 
педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому 
подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 
набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий, 
зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); 
педагог обращает внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 
предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, "снег, снег кружится, белая вся улица", "дождик, дождик, 
кап, кап, кап..."); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 
прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к 
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать несложные сюжетные 
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное 
(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей 
располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: 
педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 
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раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей 
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей 
создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 
другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие 
из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает 
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность 
радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 
педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; 
педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой; педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей создавать в 
аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей 
знание формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 
педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать 

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

Конструктивная деятельность.  
Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины 
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 
другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к 
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание 
сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать умение у детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, 
диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них 
постройки. 

Музыкальная деятельность.  
1) Слушание:  
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педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои 
впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей 
способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение 
в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение различать 
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

2) Пение:  
педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество:  
педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог "баю-баю" и 

веселых мелодий на слог "ля-ля". Способствует у детей формированию навыка 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 
педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 
Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 
темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: 
притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение 
кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 
Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 
самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит 
детей точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 
педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 
музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 
(праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 
педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные 
инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных 
видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, 
тембра. 

Театрализованная деятельность.   
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Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит 
детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением 
использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 
танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, 
маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные 
шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, 
формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность.  
1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 
2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 
иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального 
благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх-забавах, музыкальных 
рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание участвовать в 
праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 
 

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, 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 ребенка; 

− 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 ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 
2.1.5 Физическое развитие. 
От 3 лет до 4 лет. 

 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
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обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики 
(строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-
ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая 
согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, 
равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 
культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия 
для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного 
поведения в двигательной деятельности; 

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

Содержание образовательной деятельности. 
 
Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 
общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для 
активной двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния детей. 
Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные 
задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая 
детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в 
подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 
образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в 
двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает 
полезные для здоровья привычки. 

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

Основные движения: 
бросание, катание, ловля, метание:  
прокатывание двумя руками большого мяча вокруг предмета, подталкивая его 

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

ползание, лазанье:  
ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять её, встать, 

выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за 
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катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 
1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на 
лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская 
реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба:  
ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по 

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

бег:  
бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по 

кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с 
остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, 
ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120-150 
м; 

прыжки: 
прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; через 

линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); 
через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 
параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), 
перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии:  
ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), 

обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, 
наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому 
обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и 
продолжить движение); на носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 
упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 
поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на 

пояс, за спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в 
другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника: 

потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; 
сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения 
лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса:  
поднимание и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, 

поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад; 
музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного 
отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, 
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держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное 
выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания "пружинки", кружение; 
имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям 
образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так 
далее). 

Строевые упражнения: 
педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну 

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

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

2) Подвижные игры:  
педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной деятельности, 

организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение действовать 
сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в 
соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном 
направлении, придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, 
потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения:  
педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может 
быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от 
имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

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

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с 
поворотами переступанием. 

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами 
направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с 
плавающими игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни:  
педагог поддерживает стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, 

соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует 
первичные представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, 
напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной 
деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать 
правила). 

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

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

Дни здоровья:  
в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный досуг, 

спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). 
День здоровья проводится один раз в квартал. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", 
"Здоровье", что предполагает: 

 
− воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
человека; 

− формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области 
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

− становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 
нормам и 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 ребенка основных гигиенических навыков, представлений о 
здоровом образе жизни. 

 
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Формы получения образования 
ДО может быть получено в ДОО, а также вне ее - в форме семейного образования. 

Форма получения ДО определяется родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 
образования учитывается мнение ребенка <7>. 
-------------------------------- 
<7> Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
Вариативные очные формы получения 

образования 
Группа  

полного дня 
Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-7/statia-63/
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обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 
ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам), с 
которыми устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение <8>, исключая образовательные 
технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 
средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в 
соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 
-------------------------------- 
<8> Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Образовательные технологии 
1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального сопровождения 

семей 
2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

вариативности моделей совместного образования 
3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования 

единого коммуникационного пространства для детей с вербальной и невербальной 
речью 

4 Технологии развивающего обучения 
5 Игровые технологии 
6 Технологии исследовательской деятельности 
7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 
«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 
ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока 
не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач 
(детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 
Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При 
этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет 
свою профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой 
культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут 
быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники 
и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 
структуру и включают следующие этапы, или «шаги»: 

− Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 
потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-2/statia-13/
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«детскую» цель. 
− Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 
способности детей, необходимые им для нового «открытия». 

− Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 
деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 
выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 
смогли?»). 

− «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 
методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 
нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 
знаках. 

− Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 
виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 
условиях. 

− Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, 
так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, 
как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться 
этой цели. 

Технологии личностного –ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимоотношение; 
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 
ребёнку, но и от ребёнка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребёнка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. Содержание образование не должно представлять собой только лишь 
набор социокультурных образцов в виде правил, приёмов действия, поведения оно, 
должно включать содержание субъектного опыта ребёнка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становиться обезличенным, 
формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми в ДОУ: 

1. Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 
детей; 

2. Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов; 

3. Содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии 
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 
деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 
тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 
его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 
различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 
отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 
ориентировка в предметном мире и др). Осуществление индивидуально-
дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 
типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 
развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 
психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-
дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 
сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 
интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 
содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 
жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 
ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых 
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 
дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 
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деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 
формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 
решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 
единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 
развития его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 
низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 
настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 
Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 
что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте существует как 
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность. 

Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 
друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 
собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 
проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 
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Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 
для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 
последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 
− педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
− вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
− намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
− обсуждает план с семьями; 
− обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
− вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
− собирает информацию, материал; 
− проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 
− дает домашние задания родителям и детям; 
− поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
− организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
− подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 
Этапы становления исследовательской деятельности: 

− ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
− проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

− эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 
первичная систематизация полученных данных); 

− анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных) 
Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 
«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 
необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 
привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 
исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 
не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 
использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 
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практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 
опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 
стороны). 

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 
провести эксперимент. 

Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы — это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 
Принципы исследовательского обучения 

− ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

− опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
− сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 
который включен в активную работу мышления); 

− формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

− преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

− преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
− побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 
его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 
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− подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

− предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
− побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 
− постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 
− постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 
− использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

− создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 
восхищение; 

− четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 
− выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 
− развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
− обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 
различными научными методами исследования; 

− создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 
сотрудничеству; 

− побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 
противоречий; 

− подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 
оригинальных решений, умений делать выбор; 

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 
великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 
В ГБДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 
− образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
− на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 
− на образовательной деятельности запрещено использовать презентации и 
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видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 
− перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 
ребенка. 

Организационные технологии 
1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования 
2 Технологии универсального дизайна 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 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. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 
Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 
детей: 

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности  
и возрастными особенностями детей 

в дошкольном 
возрасте 

 (3-4 года): 

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

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

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

познавательно-исследовательская деятельность 
и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация) и конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды 
движений, общеразвивающие и спортивные 
упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и 
другие); 

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

музыкальная деятельность (слушание и 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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понимание музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах). 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения 
ВОСПИТАНИЕ  ОБУЧЕНИЕ  

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

1 традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические)  

2 методы, в основе которых положен 
характер познавательной 
деятельности детей 

2 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) 

3 информационно-рецептивный 
метод: действия ребенка с объектом 
изучения организуются по 
представляемой информации 
(распознающее наблюдение, 
рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы педагога или 
детей, чтение) 

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

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

5 метод проблемного изложения 
представляет собой постановку 
проблемы и раскрытие пути ее 
решения в процессе организации 
опытов, наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-
поисковая) проблемная задача 
делится на части – проблемы, в 
решении которых принимают 
участие дети (применение 
представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает 
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составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций 
для экспериментирования и опытов 
(творческие задания, опыты, 
экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, 
способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 
интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества 
и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные 
и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия 
его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 
решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов 
(п.23.6.2). 

Средства для реализации Программы,  
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов 

1 демонстрационные и раздаточные 
2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 
3 естественные и искусственные 
4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 
вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная 
оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и другое 

предметная 
образные и дидактические игрушки, 

реальные предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и 
другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, 
игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно-исследовательская натуральные предметы и оборудование 
для исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, плакаты, 
модели, схемы и другое) 

экспериментирование 

чтение художественной литературы книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех 
видов труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования 

музыкальная 
детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое 
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Дошкольное образовательное учреждение 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. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только 
от учета возрастных особенностей обучающихся, 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. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 
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 педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 
Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 
вариативность. 
 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 (основные компоненты) 
осуществляемая в 

процессе 
организации 

различных видов 
детской 

деятельности 

осуществляемая в 
ходе режимных 

процессов 

самостоятельная 
деятельность детей 

взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 (совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 
совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому 

2 
совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог 

– равноправные партнеры 

3 

совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 
который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 
планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 
детей 

4 
совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 
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деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе 
детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей 

5 

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

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему 
обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая 
самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога 
от прямого процесса обучения «делай как я» к планированию детской деятельности и 
переходу к самостоятельной детской деятельности. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 
ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе 
их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 
оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-
исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 
образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 
его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 
людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 
взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 
Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

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

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 
метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 
саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к 
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серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 
 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 
Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 
утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 
ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные 
игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, 
дидактические, подвижные, музыкальные 
и другие) 

элементарная трудовая деятельность 
детей (уборка групповой комнаты; ремонт 
книг, настольно-печатных игр; стирка 
кукольного белья; изготовление игрушек-
самоделок для игр малышей) 

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

проведение зрелищных мероприятий, 
развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-
драматизации; концерты; спортивные, 
музыкальные и литературные досуги и 
другое) 

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

игровые ситуации, индивидуальные игры 
и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, 
дидактические, подвижные, музыкальные и 
другие) 

наблюдения за объектами и явлениями 
природы, трудом взрослых 

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

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

чтение художественной литературы, 
прослушивание аудиозаписей, лучших 
образцов чтения, рассматривание 
иллюстраций, просмотр мультфильмов и 
так далее 

индивидуальная работа с детьми в 
соответствии с задачами разных 
образовательных областей 

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

продуктивная деятельность детей по 
интересам детей (рисование, 
конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок 
детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр 
репродукций картин классиков и 
современных художников и другого 
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оздоровительные и закаливающие 
процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, двигательная деятельность 
(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам 
деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными 
представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
занятие  культурные практики  

дело, занимательное и интересное 
детям, развивающее их 

организовывать культурные практики 
педагог может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на 
освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей, или их 
интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется 
педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические 
компоненты содержания образования, 
способствуют формированию у детей 
культурных умений при взаимодействии со 
взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду 
с экскурсиями, дидактическими играми, 
играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми 
самостоятельности и творчества, активности 
и инициативности в разных видах 
деятельности, обеспечивают их 
продуктивность 

проводится в виде образовательных 
ситуаций, тематических событий, 
проектной деятельности, проблемно-
обучающих ситуаций, интегрирующих 
содержание образовательных областей, 
творческих и исследовательских 
проектов и так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет 
себя как творческий 
субъект (творческая 
инициатива) 

продуктивная 
практика 

ребёнок – 
созидающий и волевой 
субъект (инициатива 
целеполагания) 

в рамках отведенного времени 
педагог может организовывать 
образовательную деятельность с учетом 
интересов, желаний детей, их 
образовательных потребностей, 
включая детей дошкольного возраста в 
процесс сотворчества, содействия, 
сопереживания 

познавательно-
исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект 
исследования 
(познавательная 
инициатива) 

коммуникативная 
практика 

ребёнок – партнер по 
взаимодействию и 
собеседник 
(коммуникативная 
инициатива) 

время проведения занятий, их 
продолжительность, длительность 
перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного 
возраста определяются СанПиН 
1.2.3685-21 

чтение 
художественной 

литературы 

дополняет 
развивающие 
возможности других 
культурных практик 
детей дошкольного 
возраста (игровой, 
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при организации занятий педагог 
использует опыт, накопленный при 
проведении образовательной 
деятельности в рамках 
сформировавшихся подходов 

познавательно-
исследовательской, 
продуктивной 
деятельности) 

введение термина «занятие» не 
означает регламентацию процесса; 
термин фиксирует форму организации 
образовательной деятельности; 
содержание и педагогически 
обоснованную методику проведения 
занятий педагог может выбирать 
самостоятельно 

тематику помогают определить детские 
вопросы, проявленный интерес к явлениям 
окружающей действительности или 
предметам, значимые события, неожиданные 
явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой 
способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в игре  на прогулке  

занимает центральное место в жизни 
ребенка, являясь преобладающим видом 
его самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями 
природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в 
природе, воспитание отношения к ней основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, 
развиваются психические процессы, 
формируется ориентация в отношениях 
между людьми, первоначальные навыки 
кооперации 

экспериментирование с объектами 
неживой природы 

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

в совместной игре дети строят свои 
взаимоотношения, учатся общению, 
проявляют активность, инициативу и 
другое 

выполняет различные функции:  
− обучающую;  
− познавательную; 
− развивающую; 
− воспитательную;  
− социокультурную;  
− коммуникативную;  
− эмоциогенную;  
− развлекательную;  
− диагностическую;  
− психотерапевтическую; 
− другие 

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

элементарная трудовая деятельность 
детей на участке ДОО 

выступает как: 
− форма организации жизни и 

свободное общение педагога с детьми, 
индивидуальная работа 
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деятельности детей;  
− средство разностороннего развития 

личности ребенка;  
− метод или прием обучения;  
− средство саморазвития;  
− самовоспитания;  
− самообучения;  
− саморегуляции 

проведение спортивных праздников 
(при необходимости) 

проводится в отведённое время, 
предусмотренное в режиме дня, в 
соответствии с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21 к её организации максимально используются все 

варианты её применения в дошкольном 
образовании 

 
Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОУ 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам учреждения пространство для выбора форм организации работы с детьми, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Педагоги ДОУ используют в работе календарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный год от 
Минпросвещения России. Предложенные темы являются примерными, педагоги групп 
могут сократить, увеличить, заменить другими. Одной теме следует уделять не менее 1 
недели. Тема недели находит отражение в РППС групп. 

Комплексно - тематическое планирование – внутренний инструмент, помогающий 
помогает педагогу строить работу с детьми, интегрируя содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. Принцип сезонности учитывается в планировании 
занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей. Педагоги возрастных групп 
принимают решение самостоятельно об использовании и/или не использовании 
комплекно-тематического планирования в своей работе. 

 
2.4 Способы поддержки детской инициативы 

 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 
Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 
такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО, как 
уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 
Формы 
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1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 
2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 
3. игры-импровизации и музыкальные игры 
4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 
5. логические игры, развивающие игры математического содержания 
6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 
7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений 
Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 
желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы 
в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 
самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у 
ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов 

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

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 
готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 
результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 
дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 
результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если 
ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 
изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 
использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 
смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае 

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

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 
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1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 
сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, 
а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 
достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 
ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 
использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 
новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 
таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 
дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок 
приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 
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поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 
достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 
месяца). 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности  
и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

3-4 года 
Ребёнок активно проявляет потребность в общении со взрослым, ребенок стремится 

через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его 
действиях, сведениях. 

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную 
активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические 
приемы, направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать 
предметы, обследовать их свойства и качества. 

Ребенок задает различного рода вопросы. Педагогу важно проявлять внимание к 
детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать 
ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих 
проблем, осуществлять деятельностные пробы. 

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 
вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 
(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 
деятельности. 

 
 
 
 
 

2.5 Особенности взаимодействие воспитателя с семьями обучающихся 
 

Цели Задачи 
1 обеспечение психолого-

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

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

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

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

5 вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс 

Принципы взаимодействия 
1 

приоритет семьи в 
воспитании, обучении 

и развитии ребенка 

в соответствии с Законом об образовании у 
родителей (законных представителей) обучающихся не 
только есть преимущественное право на обучение и 
воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка 

2 

открытость для 
родителей (законных 

представителей) 

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

3 
взаимное доверие, 

уважение и 
доброжелательность во 

взаимоотношениях 
педагогов и родителей 

(законных 
представителей) 

при взаимодействии педагогу необходимо 
придерживаться этики и культурных правил общения, 
проявлять позитивный настрой на общение и 
сотрудничество с родителями (законными 
представителями). 

Важно этично и разумно использовать 
полученную информацию как со стороны педагогов, 
так и со стороны родителей (законных представителей) 
в интересах детей 

4 

индивидуально-
дифференцированный 
подход к каждой семье 

при взаимодействии необходимо учитывать 
особенности семейного воспитания, потребности 
родителей (законных представителей) в отношении 
образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, 
проводимым мероприятиям; возможности включения 
родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач 

5 
возрастосообразность 

при планировании и осуществлении 
взаимодействия необходимо учитывать особенности и 
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характер отношений ребенка с родителями (законными 
представителями), прежде всего с матерью 
(преимущественно для детей младенческого и раннего 
возраста), обусловленные возрастными особенностями 
развития детей 

Содержание направлений деятельности педагогического коллектива по 
построению взаимодействия 

диагностико-аналитическое просветительское консультационное 
− получение и анализ 

данных: 
− о семье каждого 

обучающегося;  
− о запросах семьи в 

отношении охраны здоровья и 
развития ребенка;  

− об уровне психолого-
педагогической 
компетентности родителей 
(законных представителей);  

− планирование работы с 
семьей с учетом результатов 
проведенного анализа;  

− согласование 
воспитательных задач 

− просвещение 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам: 

− особенностей 
психофизиологического и 
психического развития 
детей младенческого, 
раннего и дошкольного 
возрастов; 

− выбора 
эффективных методов 
обучения и воспитания 
детей определенного 
возраста;  

− ознакомление с 
актуальной информацией 
о государственной 
политике в области 
дошкольного образования, 
включая информирование 
о мерах господдержки 
семьям с детьми 
дошкольного возраста; 

− информирование об 
особенностях реализуемой 
образовательной 
программы; 

− условиях 
пребывания ребенка в 
группе;  

− содержании и 
методах образовательной 
работы с детьми 

− консультирование 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам: 

− их взаимодействия 
с ребенком;  

− преодоления 
возникающих проблем 
воспитания и обучения 
детей, в том числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях семьи;  

− особенностей 
поведения и 
взаимодействия ребенка 
со сверстниками и 
педагогом; 

− возникающих 
проблемных ситуациях;  

− о способах 
воспитания и построения 
продуктивного 
взаимодействия с детьми 
раннего и дошкольного 
возрастов;  

− о способах 
организации и участия в 
детских деятельностях, 
образовательном 
процессе и другому 

Формы реализации направлений деятельности 
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диагностико-аналитическое просветительское консультационное 
1. опросы,  
2. социологические срезы, 
3. индивидуальные 

блокноты, 
4. "почтовый ящик", 
5. педагогические беседы с 

родителями (законными 
представителями);  

6. дни (недели) открытых 
дверей,  

7. открытые просмотры 
занятий и других видов 
деятельности детей и так 
далее; 

1. групповые родительские собрания,  
2. конференции,  
3. круглые столы,  
4. семинары-практикумы,  
5. тренинги и ролевые игры,  
6. консультации,  
7. педагогические гостиные,  
8. родительские клубы и другое;  
9. информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей (законных 
представителей); 

10. журналы и газеты, издаваемые ДОУ для 
родителей (законных представителей),  

11. педагогические библиотеки для родителей 
(законных представителей);  

12. сайт ДОУ и социальные группы в сети 
Интернет; 

13. медиарепортажи и интервью;  
14. фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 
представителей) и детей.  

15. досуговые формы - совместные праздники и 
вечера, семейные спортивные и тематические 
мероприятия, тематические досуги, знакомство с 
семейными традициями и другое. 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 
(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 
взаимодействия с родителями (законными представителями). 
Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 
семьей и дошкольным учреждением является диалог педагога и родителей 
(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 
проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, 
ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 
(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 
образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование 
совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны дошкольного 
учреждения и семьи для разрешения возможных проблем, и трудностей ребенка в 
освоении образовательной программы. 
Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 
может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 
специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 
Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
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представителей) обучающихся предполагает сотрудничество:  
− в реализации некоторых образовательных задач;  
− в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий;  
− в поддержке образовательных инициатив родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возрастов;  
− в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения 

совместно с семьей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 
 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-
педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 
неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 
со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 
личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 
способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 
процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 
образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-



60 
 

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 
традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 
рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 
обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 
уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 
изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 
приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 
особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 
периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 
образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-
личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 
индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 
партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 
основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 
условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 
и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 
психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в процессе реализации Образовательной программы 
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дошкольного образования, обеспечение вариативности его содержания, направлений и 
форм, согласно запросам, родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 
культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 
открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 
востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 
взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 
социализации; 

16) предоставление информации о Образовательной программе дошкольного 
образования семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 
деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Образовательной программы 
дошкольного образования, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 
реализацию, в том числе в информационной среде. 

 
3.2 Организация РППС второй младшей группы 

 
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 включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 
комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 
материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 
организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 
возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 
недостатков их развития. 

РППС младшей группы конструируется с учётом ФГОС ДО, целей и принципов 
Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ, возрастной и тендерной 
специфики для реализации образовательной программы. 

При проектировании РППС младшей группы учитывается: 
− местные, 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 группы среднего возраста; 
− возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 
других участников образовательной деятельности). 

РППС младшей группы соответствует: 
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− требованиям ФГОС ДО (в соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть 
содержательно-насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; доступной; 
безопасной); 

− 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. 

Определяя наполняемость РППС, педагоги, помня о целостности образовательного 
процесса включают необходимое для реализации содержания каждого из направлений 
развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС младшей группы 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. 

РППС младшей группы обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 В средней группе созданы условия для информатизации образовательного 
процесса: имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в младшей группе 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря 
для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учета психофизических, 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 
образования, РППС в группе: 

− содержательно насыщенная; 
− трансформируемая; 
− полифункциональная; 
− вариативная; 
− доступная; 
− безопасная 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 
возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 
друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование 
помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 
устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 
другие виды деятельности. 

Предметно-развивающее пространство младшей группы условно делится на зоны 
разной степени активности и соответствующие им центры, в каждом из которых 
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содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. Их 
расположение, насыщение и возможности использования продумываются педагогами с 
учетом принципа интеграции образовательных областей. Все материалы и все 
оборудование в группах организуется примерно по тематическим игровым центрам, что 
помогает детям, делает более организованной их игру и другую деятельность. 

Пространство группового помещения и его оснащение позволяют организовать 
взаимодействие детей в парах, в мини-группах, в группах. 

Воспитанникам доступен широкий круг разнообразных материалов, которые 
используются для развития детей по всем образовательным областям, предусмотренными 
ФГОС ДО, с учетом интересов и инициативы воспитанников и их семей. 

 
Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 
• соответствие требованиям ФГОС ДО 
• соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников 
• соответствие требованиям СанПиН 

Компоненты развивающей 
предметно-пространственной 

среды по образовательным 
областям: 

Оснащение развивающей предметно-
пространственной среды по образовательным 

областям: 

Социально-коммуникативное развитие 
Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр 
 сюжетно-ролевых игр 

 

Для игры в семью: 
− Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 
− Куклы в одежде (мальчик и девочка) 
− Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, плита, холодильник, 
кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 
кукольная мягкая мебель (диванчик или 
кресло) 

− Коляски 
− Одежда для кукол (для зимы и для лета) 
− Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная 
еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 
− «Доктор» 
− «Парикмахер» 
− «Пожарный» 
− «Полицейский» 
− «Продавец» 
− «Солдат» 
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− «Моряк» 
Познавательное развитие 

Центр  
настольных игр 

Оборудование 
− Стол (1) 
− Стулья (2-4) 
− Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
− Разрезные картинки 
− Пазлы 
− Наборы кубиков с картинками 
− Лото 
− Домино 
− Парные карточки (игры типа «мемори») 
− Другие настольно-печатные игры с правилами 

(игры-ходилки и др.) в соответствии с 
возрастными возможностями детей 

− Шашки, шахматы 
− Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр  
математики 

Оборудование 
− Стол (1) 
− Стулья (2-4) 
− Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
− Разнообразный материал в открытых 

коробках, для измерения, взвешивания, 
сравнения по величине, форме. Коробки 
должны быть систематизированы и снабжены 
надписями и символами 

− Счетный материал и разноцветные стаканчики 
для сортировки 

− Головоломки (геометрические, сложи узор и 
др.) 

− Цифры и арифметические знаки большого 
размера (демонстрационный материал) 

− Счеты 
− Весы с объектами для взвешивания и 

сравнения 
− Линейки разной длины 
− Измерительные рулетки разных видов 
− Часы песочные 
− Секундомер 
− Числовой балансир 
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− Наборы моделей: для деления на части от 2 до 
16 

− Набор карточек с цифрами и т.п. 
Центр  

науки и естествознания 
Оборудование 

− Стол (1) 
− Стулья (2-4) 
− Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
− Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 
минералов, тканей, семян, растений (гербарий) 
и пр.) 

− Увеличительные стекла, лупы 
− Микроскоп 
− Набор магнитов 
− Наборы для экспериментирования 
− Весы 
− Термометры 
− Часы песочные, секундомер 
− Наборы мерных стаканов 
− Календарь погоды 
− Глобус, географические карты, детский атлас 
− Иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, картинки 
Центр  

песка и воды 
− Специализированный стол для игр с песком и 

водой 
− Наборы для экспериментирования с водой 
− Наборы для экспериментирования с песком 
− Детские метелка и совочек (для подметания 

упавшего песка) 
− Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую 

воду) 
Речевое развитие 

Центр  
театрализованных 
(драматических)  

игр 
 
 
 

Оснащение для игр-драматизаций 
(театрализованных представлений) 

− Большая складная ширма 
− Стойка-вешалка для костюмов 
− Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, 
соответствующих возрасту детей 

− Атрибуты для ряженья — элементы костюмов 
(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и 
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прочее) 
− Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски 
животных диких и домашних (взрослых и 
детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 
представлений (кукольный театр, настольный театр 
и прочее) 

− Маленькая ширма для настольного театра 
− Атрибуты и наборы готовых игрушек 

(фигурки мелкого и среднего размера) или 
заготовок и полуфабрикатов для изготовления 
объемных или плоскостных персонажей и 
элементов декораций настольного театра 

− Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные 
руке взрослого (для показа детям) или ребенка 
(перчаточные или пальчиковые) 

− Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 
Центр 

грамотности и письма 
Оборудование 

− Магнитная доска 
− Стол (1) 
− Стулья (2) 
− Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
− Плакат с алфавитом 
− Магнитная азбука 
− Кубики с буквами и слогами 
− Цветные и простые карандаши, фломастеры 
− Трафареты 
− Линейки 
− Бумага, конверты 
− Тренажер по «письму», водный фломастер, 

тряпочка 
Литературный центр  

(центр книги) 
Оборудование 

− Аудиоцентр с наушниками 
− Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 
− Стол 
− Стулья (2) 
− Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 
− Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 
− Диски с музыкой 
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− Детская художественная литература 
(иллюстрированные книги с крупным простым 
текстом) 

− Детская познавательная литература (с 
большим количеством иллюстративного 
материала) 

Художественно-эстетическое развитие 
Центр  

изобразительного искусства 
 

Оборудование 
− Стол (1-2) 
− Стулья (2-4) 
− Открытый стеллаж для хранения материалов 
− Доска на стене на уровне ребенка 
− Мольберт 
− Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 
Все для рисования: 

− Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, 
А2) и разных цветов 

− Альбомы для рисования 
− Бумага для акварели 
− Восковые мелки, пастель 
− Простые и цветные карандаши 
− Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной 

основе) 
− Краски акварельные и гуашевые 
− Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 

10–14, 12–13 
− Палитры, стаканчики для воды, подставка для 

кистей 
− Печатки, линейки, трафареты 
− Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 
− Пластилин, глина, масса для лепки 
− Доски для лепки 
− Стеки 

Все для поделок и аппликации: 
− Бумага и картон для поделок разных цветов и 

фактуры 
− Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 
− Ножницы с тупыми концами 
− Клей-карандаш 
− Природный материал 
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− Материалы вторичного использования 
Музыкальный  

центр 
− Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 
− Музыкально-дидактические игры 

Центр  
строительства 

Оборудование 
− Открытые стеллажи для хранения материалов 
− Ковер или палас на пол 

Материалы 
− Крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые 
− Комплекты больших мягких модулей 
− Транспортные игрушки. 
− Фигурки, представляющие людей различного 

возраста, национальностей, профессий 
− Фигурки животных 

Центр  
конструирования из деталей  
(среднего и мелкого размера) 

Оборудование 
− Стол (1) 
− Стулья (2-4) 
− Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
− Наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческими фигурками) 
− Наборы среднего и мелкого конструктора, 

имеющие основные детали: кубики, 
кирпичики, призмы, конусы 

− Другие настольные конструкторы 
(металлический, магнитный и др.) 

Физическое развитие 
Центр 

двигательной активности 
− Шведская стенка или спортивный уголок (с 

канатом, кольцами и пр.) 
− Спортивные маты 
− Детские спортивные тренажеры 

Центр  
развития мелкой моторики 

рук 

Оборудование 
− Стол (1) 
− Стулья (2-4) 
− Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
− Игра «Собери бусы» 
− Детская мозаика 
− Игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы 
и др.) навинчивающиеся 
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 ввинчивающиеся 
 вкладыши 

Примечание: более подробнее в паспорте группы 
 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
1). В младшей группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 202 

2). В младшей группе учтены требования санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 
действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-
21: 

− к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

− оборудованию и содержанию территории; 
− помещениям, их оборудованию и содержанию; 
− естественному и искусственному освещению помещений; 
− отоплению и вентиляции; 
− водоснабжению и канализации; 
− организации питания; 
− медицинскому обеспечению; 
− приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
− организации режима дня; 
− организации физического воспитания; 
− личной гигиене персонала; 

3) В младшей группе учтены требования пожарной безопасности и 
электробезопасности; 

4) В младшей группе учтены требования по охране здоровья обучающихся и 
охране труда работников ДОО; 

ГБДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 
воспитательной и образовательной деятельности обучающихся: 

− помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребёнка с участием взрослых, и других детей; 
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− оснащение РППС, включает средства обучения и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, содержания Образовательной программы ГБДОУ; 

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты; 

− помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 
психологического здоровья; 

− оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ предусматривает 

использование в ДОО обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 
материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 
методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
Программа подразумевает право ДОО в вопросах самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации образовательной программы.  

 
3.4 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации программы 
                                                                                                           

Примерный перечень художественной литературы. 
От 3 до 4 лет. 

 
Малые формы фольклора. 
"Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной бочок...", 

"Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, 
попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", 
"Кисонька-мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь 
пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на 
тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", 
"Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. 
 "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); "Волк и козлята" 

(обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" 
(обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 
(обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки.  
"Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., обр. С. 

Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. 
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Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. 
Маршака. 

Сказки.  
"Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", 

узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н. Мялика: 
"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия.  
Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; 

Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из 
стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная 
песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая 
сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. 
"Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, 
ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; 
Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", 
"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза.  
Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег 

идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по 
выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. 
"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", 
"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. 
"Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был 
чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", 
"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый 
еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия.  
Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила 
Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. З. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с 
арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 
"Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и 
серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза.  
Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в 

зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", 
пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и 
кошечки"), пер. чешск. Г. Лукина. 

 
Примерный перечень музыкальных произведений. 
От 3 лет до 4 лет. 
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Слушание.  
"Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 
Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; 
"Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", 
рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса.  
"Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 
потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные. 

Песни.  
"Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество.  
"Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой 

колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; придумывание 
колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку  
"Марш и бег" А. Александрова; "Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как 

физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", 
муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 
хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации.  
"Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

"Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
Игры.  
"Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", 

муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. 
Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. 
Метлова. 

Хороводы и пляски.  
"Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и ручки", рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 
"Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", муз. Р. 
Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", 
муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы.  
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"Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец зайчиков", 
рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  
"Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. 
Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха.  
"Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три медведя". 
Развитие ритмического слуха.  
"Кто как идет?", "Веселые дудочки".  
Развитие тембрового и динамического слуха.  
"Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". 
Определение жанра и развитие памяти.  
"Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке". 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  
Народные мелодии. 

 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 
От 3 до 4 лет. 

 
Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к 

книге Л.Н. Толстого "Три медведя". 
Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в 

корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей 
гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 

 
3.5. Режим и распорядок дня  

 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-
21, 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 
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помогает организму ребёнка 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. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 
легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 
Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 
течение дня, обеспечивать сочетание 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 детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня. 

 
Требования к организации образовательного процесса 

с детьми 3-4 лет 
Показатель Норматив 

Начало занятий не ранее 8.00 
Окончание занятий не позднее 17.00 

Продолжительность занятия не более 15 минут 
Продолжительность дневной суммарной образовательной 30 минут 
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нагрузки не более 
Максимальный объём 

ОД в день 
1-ая половина дня 

30 минут 
2-ая половина дня 

Не допускается 
Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2-х минут 
Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 11 часов 
Продолжительность дневного сна, не менее 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 3 часа в день 
Суммарный объем двигательной активности, не менее 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее 7 ч 00 минут 
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее 10 минут 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 
организации и режима обучения (12 часов) 

Дошкольные организации, организации по уходу и присмотру завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник и ужин 

 
В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 
длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 
ужина) 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

детей четвертого года жизни 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей. Самостоятельная деятельность, игры.  7.00 - 8.15 
Утренняя гимнастика  8.15 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20 – 8.50 
Самостоятельная деятельность, игры.  8.50-  9.00 
Образовательная деятельность.  9.00 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.00 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.25 
Подготовка ко сну, дневной сон  12.25 – 15.00 
Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50 
Образовательная и самостоятельная деятельность.  15.25 – 16.35 
Подготовка к прогулке.  16.35 – 16.55 
Прогулка. 16.55 – 17.50 
Возвращение с прогулки. 17.50 – 18.10 
Самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой. 18.10 – 19.00 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
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Прием детей на воздухе. Самостоятельная деятельность, игры. 7.00 – 8.00 
Утренняя гимнастика на воздухе. 8.00 – 8.08 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.08 – 8.40 
Самостоятельная деятельность, игры. 8.40 –9.20 
Подготовка к прогулке, прогулка. 9.20 – 11.20 
Организованная образовательная деятельность с детьми на прогулке. 9.40 – 10.00 
Возвращение с прогулки, игры. 11.20 – 11.45 
Подготовка к обеду, обед. 11.45 – 12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20 – 15.10 
Подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика после сна. 15.10 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 
Непосредственно образовательная  
деятельность с детьми 

15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 18.15 
Возвращение с прогулки, игры.  18.15 – 18.30 
Самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой. 18.30 – 19.00 

 
3.6 Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 
воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 
праздников, памятных дат. 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника 

Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
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Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День 

российского кино. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 сентября: День 

воспитателя и всех дошкольных работников.  
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 4 

октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 декабря: Международный день 
художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год – 

традиционно в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в 
программе воспитания работа применительно к конкретному учебному году. 

Вся воспитательная работа организуется в ДОО в течение всего дня. В этой связи 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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для удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом 
образовательной деятельности ДОО. Тем более, что согласно тем же ФГОС ДО, 
программа воспитания реализуется в основной и дополнительной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 
по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 
 

3.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 
интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка  
− окружающей природе 
− миру искусства и литературы  
− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
− сезонным явлениям  
− народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
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индивидуальными возможностями. 
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе    и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 
комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 
Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять названия тем, содержание 
работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 
другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей; 

Годовое комплексно-тематическое планирование 
младший дошкольный возраст 

 
Календарный 

месяц 
Темы Варианты  

итоговых мероприятий 
Сентябрь 

 
 

I блок. 
Давайте, познакомимся 
1. Давайте, познакомимся 

2. Дорога и дети 
3. Наши игрушки 

4. Моя семья 

 
 
1. Фотоколлаж «Наши детки» 
2. С - р игра «Машины на дороге» 
3. Театрализованное представление «Игрушки» 
4. Фотоальбом «Моя семья» 

Октябрь 
 

II блок.  
Осень золотая 

1. Здравствуй, осень 
2. Грибы 
3. Овощи 
4. Фрукты 

 
 
1. Экскурсия в парк  
2. Игра-забава «По грибы» 
3. Развлечение «Собираем урожай» 
4. Выставка детских работ «Дары осени»  

Ноябрь 
 

III блок.  
До свидания, осень 

1. Поздняя осень 
2. Дружба 

3. Домашние животные 
4. Перелетные птицы 

 
 
1. Музыкальный досуг: «До свидания, осень» 
2. Проект «Дружат мальчики и девочки…» 
3. Настольный театр» «Волк и 7 козлят» 
4. Презентация «Перелетные птицы» 

Декабрь IV блок.  
Здравствуй, зима. 
1. Зимушка-зима 

2. Мы – друзья зимующих 
птиц 

3. Одежда 
4. Встречаем Новый год 

 
 
1. Экскурсия по зимнему району.  
2. Выставка поделок с родителями «Кормушка 
для птиц»  
3. Игра - ситуация «Помоги кукле» 
4. Праздник «Здравствуй, елочка»  

Январь V блок.  
Рождество 
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1. Каникулы 
2. Зимние развлечения 
3. У кого какие шубки? 

(дикие животные) 
4. Здоровье 

1. Музыкальный досуг: «Елочка» 
2. Развлечение на улице 
3. Проект «Дикие животные зимой»  
 
4. Игра-ситуация: «Мишутка простудился» 

Февраль VI блок.   
Профессии людей 

1. Транспорт 
2. Труд врача 
3. Мой папа 

4. Труд продавца 

 
 
1. Экскурсия на автобусную остановку 
2. С-р игра «Больница». 
3. Фотоколлаж «Рядом с папой».  
4. С-р игра «Магазин» 

Март VII блок.  
Встречаем весну 

1. Маму я свою люблю 
2. Первые проталинки 
3. Комнатные растения 

4. Деревья весной 

 
 
1. Праздник «Мама лишь одна бывает»  
2. Выставка «Весна стучится в окна»  
3. Игра «Посадим растение» 
4. Игра «Узнай листок» 

Апрель VIII блок. 
Наш город 

1. Народная игрушка 
2. Водичка-водичка… 

3. Обувь 
4. Посуда 

 
 
1. Вернисаж «Укрась игрушку». 
2. Проект «Водичка-водичка…» 
3. Выставка «Туфелька» 
4. Театрализованное представление «Федор. 
горе» 

Май IX блок.    
Весна красна 

1. Весна красна 
2. Насекомые 

3. Полевые цветы 
4. Лето 

 
 
1. Музыкальный досуг «Весна красна» 
2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 
3. Выставка детского творчества 
4. Летний праздник на улице 

•                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

 Расписание образовательной деятельности  

на 2023 – 2024 учебный год 
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Базовый вид 
деятельности 

Количество занятий 
 

Физическое развитие.  
Физическая культура в помещении 

2 раза в неделю 

Физическое развитие.  
Физическая культура на воздухе 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие. 
 Мир природы 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие.  
Формирование элементарных математических представлений 

1 раз в неделю 

Речевое развитие. 
Развитие речи 

1 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие.  
Рисование 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие.  
Лепка 

1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие.  
Аппликация 

1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие.  
Музыкальная деятельность.  

2 раза в неделю 

ИТОГО по СанПиН НОД в день  2 
НОД в неделю 10 
НОД в год 360 
№ понедельник вторник среда четверг пятница 

 
 
 
 
1 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
9.00-9.15 

Музыкальное 

Познавательное 
развитие 

 
9.15-9.30 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
9.15-9.30 

Музыкальное  

Познавательно
е развитие 

 
9.00-9.15 

Формирование 
целостной 

картины мира 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
9.00-9.15 

Рисование 

 
 
2 

Речевое  
 развитие 

 
9.40-9.55 

Развитие речи 
 

Физическое   
 развитие 

- 
 

Физкультурное 
на улице 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
9.45 -10.00 

Лепка/ 
аппликация/ 

Физическое   
 развитие 

 
9.30-9.45 

Физкультурное 

Физическое   
 развитие 

 
9.50-10.05 

Физкультурное 
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Приложение 2   

 
Перспективное планирование образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 
на 2023-2024 учебный год 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Гербова В. В. 

Месяц Тема Программное  
содержание  

Сир. 

 
С

Е
Н

Т
Я

БР
Ь 

Занятие 1 
Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий.  
Чтение стихотворения  

С. Черного «Приставалка» 
 

Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам с помощью рассказа 
воспитателя (игры); помочь 
малышам поверить в то, что каждый 
из них — замечательный ребенок, и 
взрослые их любят.  

28 

Занятие 2 
Чтение русской народной 

сказки  
«Кот, петух и лиса» 

 

Познакомить детей со сказкой 
«Кот, петух и лиса» (обраб. М. 
Боголюбской). 

31 

Занятие 3 
Звуковая культура речи: 

звуки, а, у.  
Дидактическая игра  

«Не ошибись»  
 

Упражнять детей в правильном и 
отчетливом произношении звуков 
(изолированных, в звукосочетаниях, 
словах).  

Активизация в речи детей 
обобщающих слов. 

 

32 

Занятие 4 
Звуковая культура речи: 

звук у 

Упражнять детей в четкой 
артикуляции звука (изолированного, 
в звукосочетаниях); отрабатывать 
плавный выдох; no6yждать 
произносить звук в разной 
тональности с разной громкость (по 
подражанию). 

 

33 

 
О

К
Т

Я
БР

Ь 

Занятие 5 
Чтение стихотворений об 

осени.  
Составление рассказов –

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 
поэтической речи. 

Продолжить учить рассказывать 
об игрушке по определённому 
плану. 

35 

Занятие 6 Упражнять в согласовании 36 
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Дидактическая игра  
«Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных 
картин 

(по выбору педагога) 

притяжательных местоимений с 
существительными и 
прилагательными.  

Помочь детям понять сюжет 
картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между 
персонажами. 

 
Занятие 7 

Чтение русской народной 
сказки  

«Колобок». 
Дидактическое 

упражнение  
«Играем в слова» 

 

Познакомить со сказкой 
«Колобок» (обраб. К. Ушинского).  

Упражнять детей в образовании 
слов по аналогии. 

 

38 

Занятие 8 
Звуковая культура речи: 

звук о.  
Рассматривание 

иллюстраций к сказке 
«Колобок» 

 Продолжать приучать детей 
внимательно рассматривать рисунки 
в книгах, объяснять содержание 
иллюстраций.  

Отрабатывать четкое 
произношение звука о. 

 

39 

 
Н

О
Я

БР
Ь 

Занятие 9 
 

Чтение стихотворения А. Блока 
«Зайчик». Заучивание стихотворения 
А. Плещеева «Осень наступила...» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение Л. Плещеева «Осень 
наступила».  

При восприятии стихотворения Л. 
Блока «Зайчик» вызвать сочувствие 
к зайчишке, которому холодно, 
голодно и страшно в неуютную 
осеннюю пору. 

 

40 

Занятие 10 
Чтение стихотворений об 

осени.  
Дидактическое 

упражнение  
«Что из чего получается» 

 

Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 
аналогии. 

41 

Занятие 11 
Звуковая культура речи: 

Упражнять детей в четком и 
правильном произношении звука и 

42 
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звук и 
 

(изолированного, в словосочетаниях, 
в словах). 

 
Занятие 12 

Рассматривание сюжетных 
картин 

 (по выбору педагога) 
 

Учить детей рассматривать 
картину, отвечать на вопросы 
воспитателя, слушать его пояснения.  

Упражнять в умении вести 
диалог, употреблять 
существительные, обозначающие 
детенышей животных, правильно и 
четко проговаривать слова со 
звуками к, т. 

 

43 

Занятие 13 
Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака  
«Детки в клетке» 

 

Познакомить детей с яркими 
поэтическими образами животных из 
стихотворений С. Маршака. 

 

46 

 
Д

Е
К

А
БР

Ь 

Занятие 14 
Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 
 

Познакомить детей с русской 
народной сказкой «Снегуруш ка и 
лиса» (обраб. М. Булатова), с 
образом лисы (отличным от лисиц из 
других сказок). 

Упражнять в выразительном 
чтении отрывка — причитания 
Снегурушки. 

 

50 

Занятие 15 
Повторение сказки 

«Снегурочка и лиса». 
Дидактические игры 
«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 
 

Помочь детям вспомнить сказку 
«Снегурочка и лиса».  

Упражнять в произношении слов 
со звуком э (игра «Эхо»), в 
определении качеств предметов на 
ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

51 

Занятие 16 
Чтение рассказа  
Л. Воронковой  
«Снег идет», 

стихотворения  
А. Босева «Трое» 

 Познакомить детей с 
рассказом Л.T. Воронковой «Снег 
идет», оживив в памяти детей их 
собственные впечатления от 
обильного снегопада.  

Помочь запомнить стихотворение 
А. Босева «Трое» (пер. с болг. В. 
Викторова). 

52 

Занятие 17 
Игра-инсценировка  

Способствовать формированию 
диалогической речи; учить 

53 
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«У матрешки — 
новоселье» 

правильно называть строительные 
детали и их цвета. 

 
 

Я
Н

В
А

РЬ
 

Занятие 18 
Чтение  

русской народной сказки  
«Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой 
«Гуси-лебеди» (обр. М. Бу¬латова), 
вызвать желание послушать ее еще 
раз, поиграть в сказку 

 

54 

Занятие 19 
Рассматривание 

иллюстраций к сказке 
«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 
выбору детей). 

Продолжить объяснять детям, как 
много интересного можно узнать, 
если внимательно рассматривать 
рисунки в книгах. 

Учить детей рассматривать 
сюжетную картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, делать 
простейшие выводы, высказывать 
предположения. 

 

55 

Занятие 20 
Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. 
Дидактическое 

упражнение  
«Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком 
произношении звуков м, мь в словах, 
фразовой речи; способствовать 
воспитанию интонационной 
выразительности речи.  

Продолжать учить образовывать 
слова по аналогии. 

 

57 

Занятие 21 
Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. Дидактическая 
игра «Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и 
правильном произношении звуков п, 
пь.  

С помощью дидактической игры 
побуждать детей вступать в диалог, 
употреблять слова со звуками п, пь. 

 

58 

 
Ф

Е
В

РА
Л

Ь 

Занятие 22 
Чтение  

русской народной сказки 
«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой 
«Лиса и заяц» (обраб. В Даля), 
помочь понять смысл произведения 
(мал удалец, да храбрец). 

 

59 

Занятие 23 
Звуковая культура речи: 

звуки 6, бь 

Упражнять детей в правильном 
произношении звуков 6, бь (в 
звукосочетаниях, словах, фразах). 

60 

Занятие 24 
Заучивание стихотворения  

В. Берестова  

Помочь детям запомнить 
стихотворение В. Берестова 
«Петушки распетушились», учить 

62 
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«Петушки 
распетушились» 

 

выразительно читать его. 
 

Занятие 25 
Беседа на тему  

«Что такое хорошо и что 
такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и 
хорошем, совершенствовать их 
диалогическую речь (умение 
вступать в разговор; высказывать 
суждение так, чтобы оно было 
понятно окружающим; 
грамматически правильно отражать 
в речи свои впечатления). 

 

63 
 

М
А

РТ
 

Занятие 26 
Чтение стихотворения  
И. Косякова «Все она». 

Дидактическое 
упражнение  

«Очень мамочку 
люблю, потому, что...» 

 

 Познакомить детей со 
стихотворением И. Косякова «Все 
она».  

Совершенствовать 
диалогическую речь малышей. 

64 

Занятие 27 
Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к 

Закреплять произношение звука 
m в словах и фразовой речи; учить 
детей отчетливо произносить 
звукоподражания со звуками п, п, к; 
упражнять в произнесении 
звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью. 

 

66 

Занятие 28 
Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 
велики» 

 

Напомнить детям известные им 
русские народные сказки и 
познакомить со сказкой «У страха 
глаза велики» (обраб. М. Серовой). 
Помочь детям правильно 
воспроизвести начало и конец 
сказки. 

 

68 

Занятие 29 
Рассматривание сюжетных 

картин 
(по выбору педагога). 

Дидактическое 
упражнение на 

звукопроизношение 
(дидактическая игра «Что 

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную картину, 
помогая им определить ее тему и 
конкретизировать действия и 
взаимоотношения персонажей.  

Отрабатывать правильное и 
отчетливое произношение 
звукоподражательных слов (учить 

69 
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изменилось») характеризовать местоположение 
предметов). 

 
 

А
П

РЕ
Л

Ь 
Занятие 30 

Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Весна». 

Дидактическое 
упражнение  

«Когда это бывает?» 
 

 Познакомить детей со 
стихотворением А. Плещеева 
«Весна».  

Учить называть признаки времен 
года. 

 

71 

Занятие 31 
Звуковая культура речи: 

звук ф 

Учить детей отчетливо и 
правильно произносить 
изолированный звук ф и 
звукоподражательные слова с этим 
звуком. 

 

72 

Занятие 32 
Чтение и драматизация 

русской 
народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 
Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 
педагога) 

 

Познакомить детей с русской 
народной песенкой «Курочка-
рябушечка».  

Продолжать учить рассматривать 
сюжетную картину и рассказывать о 
том, что на ней изображено. 

73 

Занятие 33 
Звуковая культура речи: 

звук с 

Отрабатывать четкое 
произношение звука с.  

Упражнять детей в умении вести 
диалог. 

 

75 

 
М

А
Й

  

Занятие 34 
Чтение русской народной 

сказки 
«Бычок — черный бочок, 

белые копытца». 
Литературная викторина 

Познакомить с русской народной 
сказкой «Бычок — черный бочок, 
белые копытца» (обр. М. Булатова).  

Помочь детям вспомнить 
названия и содержание сказок, 
которые им читали на занятиях. 

 

76 

Занятие 35 
Звуковая культура речи. - 

звук з 
 

Упражнять детей в четком 
произношении звука з. 

 

77 

Занятие 36 
Повторение 

стихотворений. 

Помочь детям вспомнить стихи, 
которые они учили в течение года; 
запомнить новое стихотворение. 

79 
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Заучивание стихотворения  
И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 
 

 

Занятие 37 
Звуковая культура речи: 

звук ц 

Отрабатывать четкое 
произношение звука ц, параллельно 
упражняя детей в интонационно 
правильном воспроизведении 
звукоподражаний; учить изменять 
темп речи. 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 
младшей группе детского сада. Планы занятий И. Помораева, В. Позина.  
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Месяц Тема Программное  
содержание  

Сир. 

 
С

Е
Н

Т
Я

БР
Ь 

Занятие 1 
 

Мониторинг  10 

Занятие 2 
 

Мониторинг  11 

Занятие 3 
Шар и куб 

Закреплять умение различать и 
называть шар (шарик) и куб (кубик) 
независимо от цвета и размера 
фигур. 

 

12 

Занятие 4 
Величина предметов 

 

Закреплять умение различать 
контрастные по величине предметы, 
используя при этом слова большой, 
маленький. 

 

12 

 
О

К
Т

Я
БР

Ь 

Занятие 5 
Количество предметов. 

Понятия  
«один», «много», «мало» 

 

Закреплять умение различать 
количество предметов, используя 
слова один, много, мало. 

14 

Занятие 6 
Понятия  

«много», «один», «ни 
одного» 

Познакомить с составлением 
группы предметов из отдельных 
предметов и выделения из нее 
одного предмета; учить понимать 
слова много, один, ни одного. 

 

15 

Занятие 7 
Понятия  

«много», «один», «ни 
одного». Круг. 

Познакомить с кругом; учить 
обследовать его форму осязательно-
двигательным путем. 

Продолжать формировать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять из 
нее один предмет, учить отвечать на 
вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами один, много, 
ни одного. 

Познакомить с кругом; учить 
обследовать его форму осязательно-
двигательным путем. 

 

16 

Занятие 8 
Понятия  

«много», «один», «ни 

Совершенствовать умение 
составлять группу из отдельных 
предметов и выделять один предмет 

18 
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одного».  
Круг. 

из группы, обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и 
называть круг, обследовать его 
осязательно-двигательным путем и 
сравнивать круги по величине: 
большой, маленький. 

 

 
Н

О
Я

БР
Ь 

Занятие 9 
Один-много-ни одного 
Большой-маленький  

Учить сравнивать два предмета 
по длине и обозначать результат 
сравнения словами длинный – 
короткий, длиннее – короче.  

Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы; обозначать 
совокупности словами один, много, 
ни одного. 

 

19 

Занятие 10 
Сравнение предметов 

Один-много, 
длинный – короткий, 

длиннее – короче. 
 

Учить находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос 
«сколько?», используя слова один, 
много.  

Продолжать учить сравнивать два 
предмета по длине способами 
наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами длинный – короткий, 
длиннее – короче. 

 

20 

Занятие 11 
Понятия: один, много. 

Квадрат 
 

Продолжать учить находить один 
и много предметов в специально 
созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много.  

Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат. 

21 

Занятие 12 
Понятия: один, много. 

Квадрат и круг 

Закреплять умение находить один 
и много предметов в специально 
созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много.  

Продолжать учить различать и 
называть круг и квадрат. 

 

22 



91 
 

Занятие 13 
Сравнение двух предметов 

по длине. 
 

Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине, 
результаты сравнения обозначать 
словами длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по 
длине.  

Упражнять в умении находить 
один и много предметов в 
окружающей обстановке. 

 

23 

 
Д

Е
К

А
БР

Ь 

Занятие 14 
Сравнение двух предметов 

по длине. 
 

Продолжать совершенствовать 
умение находить один и много 
предметов в окружающей 
обстановке.  

Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат.  

Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения; 
обозначать результаты сравнения 
словами длинный – короткий, 
длиннее – короче. 

 

25 

Занятие 15 
Сравнение предметов 
способами наложения 

Учить сравнивать две равные 
группы предметов способом 
наложения, понимать значение слов 
по много, поровну.  

Упражнять в ориентировании на 
собственном теле, различать правую 
и левую руки. 

 

26 

Занятие 16 
Сравнение групп 

предметов способами 
наложения 

 Продолжать учить сравнивать 
две равные группы предметов 
способом наложения, 
активизировать в речи выражения по 
много, поровну, столько – сколько.  

Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине, 
используя приемы наложения и 
приложения и слова длинный – 
короткий, длиннее – короче. 

 

27 

Занятие 17 
Сравнение двух 

Учить сравнивать два предмета, 
контрастных по ширине, используя 

29 
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предметов.  
Понятия:  

широкий – узкий, шире – 
уже. 

приемы наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами широкий – узкий, шире – 
уже.  

Продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько. 

 

 
Я

Н
В

А
РЬ

 

Занятие 18 
Сравнение двух предметов 

по ширине. 

Продолжать учить сравнивать два 
предмета по ширине способами 
наложения и приложения, 
определять результаты сравнения 
словами широкий – узкий, шире – 
уже.  

Совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп 
предметов способом наложения; 
умение обозначать результаты 
сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько.  

Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат. 

 

31 

Занятие 19 
Треугольник  

Познакомить с треугольником: 
учить различать и называть фигуру.  

Совершенствовать умение 
сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько 
– сколько.  

Закреплять навыки сравнения 
двух предметов по ширине, учить 
пользоваться словами широкий – 
узкий, шире – уже, одинаковые по 
ширине. 

 

33 

Занятие 20 
Треугольник.  

Сравнение двух равных 
групп предметов. 

Учить сравнивать две равные 
группы предметов способом 
приложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько.  

34 
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Продолжать знакомить с 
треугольником, учить называть и 
сравнивать его с квадратом. 

 
Занятие 21 

Сравнение двух равных 
групп предметов  

Продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметов способом 
приложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько.  

Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник).  

Упражнять в определении 
пространственных направлений от 
себя и обозначать их словами вверху 
– внизу. 

 

35 

 
Ф

Е
В

РА
Л

Ь 

Занятие 22 
Сравнение предметов по 

высоте 

Познакомить с приемами 
сравнения двух предметов по 
высоте, учить понимать слова 
высокий – низкий, выше – ниже.  

Упражнять в определении 
пространственных направлений от 
себя.  

Совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп 
предметов способом приложения и 
пользоваться словами по много, 
поровну, столько – сколько. 

 

37 

Занятие 23 
Сравнение предметов по 

высоте 

Продолжать учить сравнивать два 
предмета по высоте способами 
наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами высокий – низкий, выше – 
ниже; совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп 
предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты 
сравнения словами поровну, столько 
– сколько. 

 

38 

Занятие 24 Учить сравнивать две неравные 40 
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Сравнение двух неравных 
групп предметов 

группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты 
сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько.  

Совершенствовать умение 
сравнивать два контрастных по 
высоте предмета знакомыми 
способами, обозначать результаты 
сравнения словами высокий – 
низкий, выше – ниже. 

 
Занятие 25 

Сравнение двух неравных 
групп предметов 

Продолжать учить сравнивать две 
неравные группы предметов 
способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – 
сколько, поровну.  

Совершенствовать умение 
различать и называть круг, квадрат, 
треугольник. 

 

41 

 
М

А
РТ

 

Занятие 26 
Сравнение двух равных и 

неравных групп предметов 

Совершенствовать умение 
сравнивать две равные и неравные 
группы предметов, пользоваться 
выражениями поровну, столько – 
сколько, больше – меньше.  

Закреплять способы сравнения 
двух предметов по длине и высоте, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. 

 

43 

Занятие 27 
Части суток: день, ночь 

Упражнять в сравнении двух 
групп предметов способами 
наложения и приложения и 
пользоваться словами столько – 
сколько, больше – меньше.   

Закреплять умение различать и 
называть части суток: день, ночь. 

 

44 

Занятие 28 
Закрепление способов 

сравнения двух предметов 
по длине и ширине 

Закреплять способы сравнения 
двух предметов по длине и ширине, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами.  

Формировать умение различать 

46 
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количество звуков на слух (много и 
один).   

Упражнять в различении и 
назывании геометрических фигур: 
круга, квадрата, треугольника. 

 
Занятие 29 

Воспроизведение 
заданного количества 
предметов и звуков по 

образцу 

Учить воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по 
образцу (без счета и называния 
числа).  

Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 

 

47 

 
А

П
РЕ

Л
Ь 

Занятие 30 
Воспроизведение 

заданного количества 
предметов и звуков по 

образцу 

Закреплять умение 
воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу (без 
счета и называния числа).  

Упражнять в умении сравнивать 
два предмета по величине, 
обозначать результат сравнения 
словами большой, маленький; в 
умении различать пространственные 
направления от себя и обозначать их 
словами: впереди – сзади, слева – 
справа. 

 

48 

Занятие 31 
Пространственные 

направления впереди – 
сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

Учить различать одно и много 
движений и обозначать их 
количество словами один, много.  

Упражнять в умении различать 
пространственные направления 
относительно себя и обозначать их 
словами впереди – сзади, вверху – 
внизу, слева – справа.  

Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы. 

 

50 

Занятие 32 
Части суток: утро, вечер 

Упражнять в умении 
воспроизводить заданное количество 
движений и называть их словами 

51 
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много и один.  
Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 
 

Занятие 33 
Сравнение двух предметов 

по величине. 

Закреплять умение сравнивать 
две равные и неравные группы 
предметов способами наложения и 
приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, 
больше – меньше.  

Упражнять в сравнении двух 
предметов по величине, обозначать 
результаты сравнения словами 
большой, маленький.  

Учить определять 
пространственное расположение 
предметов, используя предлоги на, 
под, в и т. д. 

 

52 

 
М

А
Й

  

Занятие 34 
Закрепление: круг, 

треугольник, квадрат, шар, 
куб. 

 Совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. 

 

 

Занятие 35 
 

Повторение пройденного 
материала 

 

 

Занятие 36 
 

Мониторинг   

Занятие 37 
 

Мониторинг   

 

 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа. Соломенникова 
О. А. 

Месяц Тема Программное  
содержание  

Сир. 

 
С

Е
Н

Т
Я

БР
Ь Занятие 1 

«Овощи с огорода» 
Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и называть 
овощи (огурец, помидор, морковь, 
репа).  

Расширять представления о 

26 
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выращивании овощных культур.  
Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной 
сказки «Репка». 

 

 
О

К
Т

Я
БР

Ь 

Занятие 2 
«Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знания детей о 
декоративных рыбках.  

Дать элементарные 
представления об уходе за 
декоративными рыбками.  

Формировать доброе отношение к 
окружающему миру. 

 

26 

 
Н

О
Я

БР
Ь 

Занятие 3 
«В гостях у бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 
детенышами.  

Учить правильно обращаться с 
домашними животными.  

Формировать заботливое 
отношение к домашним животным. 

 

29 

 
Д

Е
К

А
БР

Ь 

Занятие 4 
«Подкормим птиц зимой» 

. Закреплять знания детей о 
зимних явлениях природы. 

 Показать детям кормушку для 
птиц.  

Формировать желание 
подкармливать птиц зимой.  

Расширять представления о 
зимующих птицах. 

 

32 

 
Я

Н
В

А
РЬ

 

Занятие 5 
«В январе, в январе, много 

снега во дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних 
явлениях природы.  

Формировать эстетическое 
отношение к окружающей природе.  

Обогащать и активизировать 
словарный запас. 

 

34 

 
Ф

Е
В

РА
Л

Ь 

Занятие 6 
«У меня живет котенок» 

 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными.  

Формировать умение правильно 
обращаться с животными.  

Развивать желание наблюдать за 
котенком.  

Учить делиться полученными 

35 
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впечатлениями. 
 

 
М

А
РТ

 
Занятие 7 

«Уход за комнатным 
растением» 

Расширять представления детей о 
комнатных растениях (о кливии).  

Закреплять умение поливать 
растения из лейки.  

Учить протирать листья влажной 
тряпочкой.  

Поддерживать интерес к 
комнатным растениям и желание 
ухаживать за ними. 

 

37 

 
А

П
РЕ

Л
Ь 

Занятие 8 
«Прогулка по весеннему 

лесу» 

Знакомить детей с характерными 
особенностями весенней погоды.  

Расширять представления о 
лесных растениях и животных.  

Формировать элементарные 
представления о простейших связях 
в природе. 

 

39 

 
М

А
Й

  

Занятие 9 
«Экологическая тропа» 

. Расширять знания детей о 
растениях, формировать бережное 
отношение к ним.  

Дать представления о посадке 
деревьев.  

Формировать трудовые навыки. 
 

42 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Парциальная программа по воспитанию Петербуржца – дошкольника от 3 до 7 лет 
«Первые шаги» Г.Т. Алифанова. 
 

Месяц Тема Программное  
содержание  

Сир. 
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С

Е
Н

Т
Я

БР
Ь 

Занятие 1 
 

Мониторинг   

Занятие 2 
 

Мониторинг   

Занятие 3 
Живой город 

(легкие, клетки, сосуды) 
 

Понятие слова город  

Занятие 4 
Здесь будет город заложен  
Петропавловская крепость 

 

Знакомство с историей и 
основанием города 

 

 
О

К
Т

Я
БР

Ь 

Занятие 5 
Символы  

Санкт-Петербурга 
 

Знакомство с символами города  

Занятие 6 
 

Закрепление пройденного 
материала 

 

 

Занятие 7 
Телевизионная экскурсия 

по городу 
 

Воспитание познавательной 
активности детей 

 

Занятие 8 
Где ты живешь 

Закрепить понятие: улица, 
проспект, бульвар, площадь, 
переулок 

 

 

 
Н

О
Я

БР
Ь 

Занятие 9 
Дом, в котором я живу 

Учить детей планировать и 
составлять на схеме безопасный 
маршрут до дома 

 

 

Занятие 10 
Мой район 

Знакомство с районом, в 
котором живем 

 

 

Занятие 11 
Целевая 

прогулка по 
району 

 

Знакомство с районом, в 
котором живем 

 

 

Занятие 12 
 

Закрепление пройденного 
материала 

 

 

Занятие 13 
Главный проспект города 

Развитие кругозора, словарного 
запаса 
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Невский 
 

 

 
Д

Е
К

А
БР

Ь 
Занятие 14 
Наша Нева 

Знакомим детей с главной рекой 
Санкт-Петербурга 

 

 

Занятие 15 
Дворцовая площадь 

 

Расширение представлений о 
городе 

 

Занятие 16 
Экскурсия в центр города 

 

Закрепить знания, полученные 
на занятиях 

 

Занятие 17 
 

Закрепление пройденного 
материала 

 

 

 
Я

Н
В

А
РЬ

 

Занятие 18 
Первые застройки Петра I 
Марсово поле, Троицкая 

площадь, Летний сад 
 

Дальнейшие расширение и 
закрепление представлений об 
архитектуре города 

 

Занятие 19 
Сказочный город 

Знакомить детей с Городом рек 
и каналов 

 

 

Занятие 20 
Богатство города Храмы, 

музеи, театры 
 

Выявление характера 
логических связей 

 

Занятие 21 
Удивительный  

Санкт-Петербург  
 

Закрепление знаний, 
полученных на предыдущих 
занятиях 

 

 
Ф

Е
В

РА
Л

Ь 

Занятие 22 
Блокада 

Формирование мировоззрения 
через постижение истории 
блокадного города 

 

 

Занятие 23 
Тематическое занятие «У 

нас в гостях житель 
блокадного города» 

 

Закрепление знаний  

Занятие 24 
 

Закрепление пройденного 
материала 

 

 

Занятие 25 
Экскурсия  

Воспитание петербуржца  
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«Площадь Победы» 
 

 
М

А
РТ

 
Занятие 26 

Блистательный  
Санкт-Петербург 

 

Знакомство с Эрмитажем  

Занятие 27 
Видеофильм «Эрмитаж» 

 

Воспитывать чувство 
прекрасного 

 

Занятие 28 
Владыка морей 

 

Знакомство с адмиралтейством  

Занятие 29 
 

Закрепление пройденного 
материала 

 

 

 
А

П
РЕ

Л
Ь 

Занятие 30 
Стрелка на Неве 

 

Знакомим с ростральными 
колоннами 

 

Занятие 31 
Игра по станциям 

 

Ориентировка в городе, по карте  

Занятие 32 
Мы горожане 

 

Профессии, транспорт, зоопарк, 
цирк, Ботанический сад 

 

Занятие 33 
Чистый город 

Воспитывать любовь бережное 
отношение к городу 

 

 

 
М

А
Й

  

Занятие 34 
Городской этикет 

 

Правила поведения в 
транспорте, театре, музеи…… 

 

Занятие 35 
 

Закрепление пройденного 
материала 

 

Занятие 36 
 

Мониторинг   

Занятие 37 Мониторинг  
«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. 
Б. Стеркина 

 

Месяц Тема Программное  
содержание  

Сир. 

 
С

Е
Н

Т
Я

БР
Ь

 Занятие 1 
 

Мониторинг   

Занятие 2 Мониторинг   
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Занятие 3 

«На воде, на 
солнце...» 

 Объяснить детям, что купаться, 
плавать, загорать полезно для здоровья 
только в том случае, если соблюдать 
определенные правила безопасности. 

 

 

Занятие 4 

«Витамины и 
полезные продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов 
и их значении для здоровья человека. 

 

 
О

К
Т

Я
БР

Ь 

Занятие 5 
«Витамины и 

здоровый организм» 
 

Объяснить детям, как витамины 
влияют на организм человека. 

 

Занятие 6 
«Съедобные ягоды и 
ядовитые растения» 

Познакомить детей со съедобными 
ягодами и ядовитыми растениями, а также 
научить различать их и правильно 
называть. 

 

 

Занятие 7 
«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Научить детей различать грибы 
(съедобные, несъедобные) по внешнему 
виду. 

 

 

Занятие 8 
«Одежда и здоровье» 

 

Ребенок должен узнать, что одежда 
защищает человека от жары и холода, 
дождя и ветра, чтобы сохранить здоровье 
и не болеть, надо правильно одеваться 

 

 

 
Н

О
Я

БР
Ь 

Занятие 9 
«Как устроено тело 

человека» 

Познакомить детей с тем, как 
устроено тело человека. 

 

Занятие 10 
«Детские страхи» 

Научить детей справляться со своими 
страхами 

 

Занятие 11 
«Контакты с 
животными» 

Объяснить детям, что контакты с 
животными иногда могут быть опасны. 

 

 

Занятие 12 
«Микробы и вирусы» 

 

Дать детям элементарные 
представления об инфекционных болезнях 
и их возбудителях (микробах, вирусах). 

 

 

Занятие 13 
«Здоровье и болезнь» 

Научить детей заботиться о своем 
здоровье, избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью. 

 

 

 Д Е К  

Занятие 14 Развить у детей понимание значения и  
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«Личная гигиена» необходимости гигиенических процедур. 
 

Занятие 15 
«Режим дня» 

 

Сформировать у детей представления 
о правильном режиме дня и пользе его 
соблюдения для здоровья. 

 

 

Занятие 16 
«Безопасное 

поведение на улице» 

Научить детей правилам поведения на 
улице, где можно и нельзя играть. 

 

 

Занятие 17 Закрепление пройденного материала 
 

 

 
Я

Н
В

А
РЬ

 

Занятие 18 
«Игры во дворе» 

 

Обсудить с детьми различные 
опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе дома, 
научить их необходимым мерам 
предосторожности. 

 

 

Занятие 19 
«Пожар» 

 

Познакомить детей с номером 
телефона «01», по которому надо звонить 
в случае пожара. 

 

Занятие 20 
«Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить 
основную группу пожароопасных 
предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться как в городе, 
так и в сельской местности. 

 

 

Занятие 21 
«Предметы, 
требующие 

осторожного 
обращения» 

Предложить детям хорошо запомнить 
основные предметы, опасные для жизни и 
здоровья, помочь им самостоятельно 
сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с такими 
предметами. 

 

 

 
Ф

Е
В

РА
Л

Ь 

Занятие 22 
«Использование и 
хранение опасных 

предметов» 

Рассказать детям, что существует 
много предметов, которыми надо уметь 
пользоваться, и что они должны храниться 
в специально отведенных местах. 

 

 

Занятие 23 
«Как вызвать 

полицию» 

Научить детей пользоваться 
телефоном для вызова полиции «02» 
(запомнить номер). 

 

 

Занятие 24 
«Скорая помощь» 

Познакомить детей с номером 
телефона «03», научить вызывать «скорую 
медицинскую помощь» (запомнить свое 
имя, фамилию и домашний адрес). 
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Занятие 25 

«Здоровая пища» 
Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания — еда 
должна быть не только вкусной, но и 
полезной. 

 

 
 

М
А

РТ
 

Занятие 26 
«В городском 
транспорте» 

Познакомить детей с правилами 
этичного и безопасного поведения в 
городском транспорте. 

 

Занятие 27 

«Балкон, открытое 
окно и другие 

бытовые опасности» 

Расширить представления детей о 
предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме.  

Дети должны знать, что нельзя самим 
открывать окна и выглядывать из них, 
выходить на балкон и играть там. 

 

 

Занятие 28 
«Конфликты между 

детьми» 

Научить детей самостоятельно 
разрешать межличностные конфликты, 
учитывая при этом состояние и 
настроение другого человека, а также 
пользоваться нормами- регуляторами 
(уступить, договориться, соблюсти 
очередность, извиниться). 

 

 

Занятие 29 
«Безопасное 

поведение на улице» 

Научить детей правилам поведения на 
улице, где можно и нельзя играть. 

 

 

 
А

П
РЕ

Л
Ь 

Занятие 30 
«К кому можно 
обратиться за 

помощью, если ты 
потерялся на улице» 

Дети должны усвоить, что если они 
потерялись на улице, то обращаться за 
помощью можно не к любому взрослому, 
а только к полицейскому, военному, 
продавцу. 

 

Занятие 31 
«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 
природе» 

Развить у детей понимание того, что 
планета Земля — наш общий дом, в 
котором живут звери, птицы, рыбы, 
насекомые, а человек — часть природы; 
что на жизнь и здоровье человека и 
животных влияют чистота водоемов, 
почвы и воздушной среды. 

 

 

Занятие 32 
«Отношение к 

больному человеку» 

По возможности не оберегать детей 
от знаний о тяжелых, хронических 
заболеваниях, инвалидности.  

Стараться пробудить в них чувство 
сострадания, стремление помочь больным, 
одиноким, пожилым людям. 
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Занятие 33 
«Будем беречь и 

охранять природу» 

Воспитать у детей природоохранное 
поведение; развить представления о том, 
какие действия вредят природе, портят ее, 
а какие способствуют ее восстановлению. 

 

 

 
М

А
Й

  

Занятие 34 
 

Закрепление пройденного материала 
 

 

Занятие 35 
 

Закрепление пройденного материала  

Занятие 36 
 

Мониторинг   

Занятие 37 Мониторинг  
 



Приложение 3 

Перспективный план работы с родителями на 2023-2024 учебный год 
Календарный 

месяц 
Темы 
недель 

Формы взаимодействия 
с родителями 

Сентябрь 
 
 

I блок. 
Давайте, познакомимся 
1. Давайте, познакомимся 

 
 
 

2. Дорога и дети 
 

3. Наши игрушки 
 
 
 

4. Моя семья 

 
 
Буклет «Правила для детей и родителей в 

детском саду» 
Консультация «Возрастные особенности 

детей младшего дошкольного возраста» 
Памятка «Безопасная перевозка детей в 

автомобиле» 
Консультация «Какие игрушки нужны 

малышу 2 – 3 лет» 
Рекомендации «Что почитать ребенку на 

ночь» 
Фотовыставка «Незабываемые дни лета» 

Октябрь 
 

II блок.  
Осень золотая 

1. Здравствуй, осень 
 
 
 

2. Грибы 
 
 
 

3. Овощи 
 
 
 

4. Фрукты 
 

 
 
Стенгазета «Поздравляем наших бабушек и 

дедушек с Международным днем пожилых 
людей» 

Папка – передвижка «Золотая осень» 
Консультация «Особенности речевого 

развития детей раннего возраста» 
Памятка «Отравление ядовитыми грибами и 

растениями» 
Консультация «Режим дня и его значение в 

жизни ребёнка»  
Беседа «С чего начинать укрепление 

здоровья» 
Консультации «Профилактика ОРВИ», 

«Вакцинация против гриппа «ЗА» и «ПРОТИВ» 
Памятка «Если ребенок плохо ест» 
Детско-родительское творчество «Дары 

осени» (выставка поделок из природного 
материала) 

Ноябрь 
 

III блок.  
До свидания, осень 

1. Поздняя осень 
 

2. Дружба 
3. Домашние животные 

 
 

 
 
Папка - передвижка «Воспитание сказкой» 
Консультация «Капризы и упрямство». 
Проект «Дружат мальчики и девочки…» 
Консультация «Мы ответе-за тех, кого 

приручили» или «Воспитание у детей 
заботливого отношения к животным» 
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4. Перелетные птицы 

Детского-родительское творчество «Мой 
четвероногий друг» (изготовление книжки-
малышки) 

Папка – передвижка «День матери» 
Стенгазета «Мамочку свою больше всех 

люблю!» 
Декабрь IV блок.  

Здравствуй, зима. 
1. Зимушка-зима 

 
 
 

2. Мы – друзья зимующих 
птиц 

 
3. Одежда 

 
 

4. Встречаем Новый год 

 
 
Папка - передвижка «Здравствуй, Зимушка 
Зима!»  
Консультация «Правила безопасного перехода 
дороги с ребенком на санках» 
Акция «Каждой пичужке — своя кормушка!» 
Беседа «Роль семьи в развитии познавательного 
интереса дошкольников» 
Памятка «Одеваем детей по сезону» 
Консультация «Как изготовить маскарадный 
костюм без материальных затрат» 
Выставка новогодних поделок «Фабрика Деда 
Мороза» 
Консультация «Новый год в детском саду и 
дома» 
Праздник «Здравствуй, елочка»  

 Памятки «Безопасность в вашем доме», 
«Елочка – не зажгись!» 

Январь V блок.  
Рождество 

1. Каникулы 
2. Зимние развлечения 

 
 
 

3. У кого какие шубки? 
(дикие животные) 

 
4. Здоровье 

 
 
 
Фотогазета «Мы мороза не боимся, а гуляем 
веселимся» 
Буклет «Подвижные игры с малышами на 
прогулке» 
Проект «Дикие животные зимой»  
Рекомендации 2Посетите зоопарк вместе с 
ребенком» 

 Папка-передвижка «Уголок здоровья дома» 
Консультация «Здоровая семья, здоровый 
ребенок» 

Февраль VI блок.   
Профессии людей 

1. Транспорт 
 

2. Труд врача 
 

 
 
Буклет «Безопасна прогулка» 
Мастер –класс «Фликеры своими руками» 
Консультация «Роль сюжетно-ролевых игр в 
трудовом воспитании детей» 
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3. Мой папа 
4. Труд продавца 

Фотоколлаж «Рядом с папой».  
Памятка «Знакомство с профессиями» 

Март VII блок.  
Встречаем весну 

1. Маму я свою люблю 
2. Первые проталинки 
3. Комнатные растения 

4. Деревья весной 

 
 
Праздник «Мама лишь одна бывает»  
 Выставка «Весна стучится в окна»  
Игра «Посадим растение» 
Консультация «В лес за кислородом» 

Апрель VIII блок. 
Наш город 

1. Народная игрушка 
2. Водичка-водичка… 

3. Обувь 
4. Посуда 

 
 
1. Вернисаж «Укрась игрушку». 
2. Проект «Водичка-водичка…» 
3. Выставка «Туфелька» 
4. Театрализованное представление «Федор. 
горе» 

Май IX блок.    
Весна красна 

1. Весна красна 
2. Насекомые 

3. Полевые цветы 
4. Лето 

 
 
1. Музыкальный досуг «Весна красна» 
2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 
3. Выставка детского творчества 
4. Летний праздник на улице 

 


	Основные подходы к формированию Программы являются:
	1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
	3.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	(форма самостоятельной инициативной деятельности)

		2023-12-02T11:41:45+0300
	Макиенко Елена Александровна




