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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа образования детей младшей группы «Светлячки» (далее – программа) 

разработана воспитателями группы на основе Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 19 Кировского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии: 

• - с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» 

o Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

o Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 

o Конвенцией о правах ребенка ООН; 

o Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования"(Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) • СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  

 

• - с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утв. приказом 

Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028); 

• - c основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №19. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель рабочей программы  

-Целью программы является организация и реализация образовательной деятельности 

обучающихся в возрасте от 3 до 4 лет, работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников с учётом их индивидуальных способностей и возможностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций 

Составленная на основе Федеральной программы дошкольного образования Рабочая программа 

образования детей младшей группы направлена на решение следующих задач:  

 

Задачи рабочей 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 учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
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• 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 ребенка, 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 реализации рабочей программы   и организации образовательного процесса. 

                  Рабочая программа построена на принципах ФОП ДО, установленных ФГОС ДО: 

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  сотрудничество ДОО с семьей; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

•  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 3 - 4 лет 

 

При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение;  

социокультурная среда;  

контингент воспитанников; 

 характеристики особенностей развития детей. 

 

Характеристика контингента обучающихся 3-4 лет. 

Младшая группа (четвертый год жизни) 

 

Три года — это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. 

Основные показатели физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 96±4,3 см, вес 

12,5+1 кг, окружность грудной клетки 51,7+1,9 см, окружность головы 48 см, количество молочных зубов 

20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка составляет уже 80% от объема черепа взрослого [22]. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические изгибы позвоночника ребенка 

четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Суставы пальцев могут деформироваться (например, если малыш часто 

лепит из слишком жесткого пластилина). Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, 

постоянно опущенная голова) могут стать привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, 
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отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. В период 3—4 лет диаметр мышц 

увеличивается в2—2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Детям, особенно в начале 

четвертого года жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная 

мускулатура в своем развитии опережает мелкую. Но постепенно в процессе изобразительной 

деятельности, в строительных и дидактических играх совершенствуются движения кисти и пальцев. 

Поднимание рук вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища одновременно 

способствуют овладению своим телом.  

Дыхательные пути у детей отличаются от таковых у взрослых. Просветы воздухоносных путей 

(гортань, трахея, бронхи, носовые ходы) у ребенка значительно уже. Слизистая оболочка, их 

выстилающая, нежна и ранима. Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям 

органов дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. Очень 

полезны для малышей упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими 

бумажными изделиями.  

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии 

посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем у взрослых. Кровяное давление в среднем 

составляет 95/58 мм ртутного столба.  

В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и деятельности центральной 

нервной системы. К трем годам у ребенка бывает обычно достаточно развита способность к анализу и 

синтезу воздействий окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит не только 

непосредственному восприятию, но и речи, с помощью которой ребенок обобщает и уточняет 

воспринимаемое. 

Развивающаяся способность к концентрации возбуждения облегчает сосредоточение детей на 

учебном материале. Однако оно легко нарушается при изменении обстановки под влиянием 

возникающего ориентировочного рефлекса. Если на занятии в момент объяснения с улицы донесся какой-

то шум или в комнату вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Воспитатели на этот случай 

должны знать приемы, с помощью которых можно с минимальной затратой времени переключить 

внимание детей на учебное задание. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют. Внешне это 

выражается в лишних движениях, суетливости, дети много говорят или, наоборот, замолкают. 

Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой утомляемости детей. 

У ребенка 3—3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. Уровень 

межанализаторных связей таков, что в момент выполнения упражнений дети порой не могут 

воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более эффективным будет оказать ребенку 

непосредственную помощь: повернуть его корпус, руки, задавая правильную амплитуду движений, и т.д. 

На этом этапе важно гармонично сочетать непосредственные и словесные воздействия на детей. 

Развитие личности 

Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна связана с 

формированием личности ребенка, другая — с формированием его деятельности.  

С возрастом малыш в числе других знаний приобретает и знания о самом себе (о том, что у него 

есть имя, и др.). В два с половиной года ребенок узнает себя в зеркале, а несколько позже на фотографии. 

Период появления в речи ребенка местоимения «я», (в конце раннего возраста) знаменуется переменами 

в его поведении — возникает стремление действовать самому. Л.И. Божович отмечает, что с 

возникновением «системы Я» в психике ребенка возникают и другие новообразования. Самым 

значительным из них является самооценка и связанное с ней стремление соответствовать требованиям 

взрослых, быть хорошим. 

Наличие одновременно существующих, но противоположно направленных тенденций: сделать 

согласно собственному желанию и соответственно требованиям взрослых — создает у ребенка 

неизбежный внутренний конфликт и тем самым осложняет его внутреннюю психическую жизнь. 

Элементы самосознания у ребенка трех-четырех лет проявляются в не всегда удачном 

противопоставлении себя окружающим. Поэтому конец третьего и частично четвертый год жизни 
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называют «кризисным» возрастом, которому свойственны вспышки негативизма, упрямства, 

неустойчивость настроения.  

Вторая особенность состоит в том, что действия детей в игре, рисовании, конструировании 

приобретают намеренный характер, что позволяет малышам создавать какой-то конкретный образ (в 

рисовании, лепке), возводить постройки, выполнять определенную роль в игре и т.д. Преднамеренность, 

произвольность действий, то есть подчинение их определенному образцу, важны для развития ребенка, 

но на четвертом году его жизни они только формируются. Поэтому деятельность носит неустойчивый 

характер. Малышу трудно, например, при неожиданных изменениях обстановки удержать в сознании 

цель деятельности. Отвлекаемость детей велика и на занятиях, и в игре, и в быту. Младшие дошкольники 

отвлекаются в течение одной игры иногда до 12—13 раз.  

Преднамеренность, произвольность деятельности предполагает наличие умения ее планировать. 

Но оно более характерно для среднего и старшего дошкольного возраста. В младшем же возрасте из 

игрового материала ребенок выбирает 2—3 предмета, нужных для начала игры, не заботясь об остальном; 

выбирает роль, которая ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером. Поэтому, чтобы 

поддержать игру, нужно все необходимое для ее продолжения расположить в поле зрения детей.  

На устойчивость деятельности, результативность и качество работы положительно влияет 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности. Младшего дошкольника привлекает 

мотив сделать вещь для себя, для своей игры (лепка, рисование, конструирование). Мотив общественной 

пользы для ребенка еще малоэффективен, но он охотно трудится для близкого человека: воспитателя, 

мамы, бабушки и др., для любимой куклы. 

В возрасте 3—4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только в качестве члена семьи, 

но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Разрешением этого противоречия становится 

развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Самой выраженной особенностью детей начала 4-го года жизни является их стремление к 

самостоятельности. У детей уже есть способность к целеполаганию, умение заранее представить себе 

некоторый желаемый результат и активно действовать в направлении его достижения. 

Однако любые усилия по достижению результата должны приносить удовлетворение. И для 

многих целей, которые ставит перед собой маленький ребенок, это удовлетворение лежит в первую 

очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. Поддержка и одобрение взрослых 

порождают у детей радостное ощущение своей компетентности, представления о себе как о могущем и 

умеющем. Когда ребенок заявляет: «Я сам», он оказывается в положении, выход из которого возможен 

по двум направлениям.  

Развитие психических процессов 

Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития и появления новых, 

ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей потребностью ребенка данного возраста 

является потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка. Ведущая 

деятельность — игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой.  

Восприятие. Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение восприятия в 

жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент для развития мышления, способствует 

развитию речи, памяти, внимания, воображения. В младшем школьном возрасте эти процессы будут 

занимать ведущие позиции, особенно логическое мышление, а восприятие будет выполнять 

обслуживающую функцию, хотя и продолжит развиваться. Хорошо развитое восприятие может 

проявляться в виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности предметов и 

явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В процессе обучения восприятие будет 
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совершенствоваться, и оттачиваться в процессе согласованной работы, направленной на развитие 

мышления, воображения, речи. Восприятие младшего дошкольника 3—4 лет носит предметный характер, 

то есть свойства предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от 

предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При 

восприятии он видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней 

отличает предмет от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, 

ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это развивает 

его способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в разных предметах и разные 

в одном.  

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По-прежнему сложно 

направить внимание ребенка на предмет с помощью словесных указаний. Чтобы переключить его 

внимание с объекта на объект, часто требуется неоднократно повторять инструкцию. Объем внимания с 

двух объектов в начале года возрастает до четырех к концу года. Ребенок может удерживать активное 

внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в основном непроизвольный характер, его устойчивость 

зависит от характера деятельности. На устойчивость внимания отрицательно влияет импульсивность 

поведения ребенка, желание немедленно получить понравившийся предмет, ответить, сделать что-то. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает узнавание. 

Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети 

данного возраста в начале года могут запомнить при помощи наглядно-образной, а также слуховой 

вербальной памяти два объекта, к концу года — до четырех объектов. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает сильный 

эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он видит и слышит много раз. 

Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, что было связано с собственным 

движением. 

Мышление. В три-четыре года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать то, что 

видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их 

взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за окружающим, сопровождаемых 

объяснениями взрослого, дети постепенно получают элементарное представление о природе и быте 

людей. Ребенок и сам стремится объяснить то, что видит вокруг. Правда, понять его порой бывает трудно, 

поскольку, например, следствие он зачастую принимает за причину факта.  

Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но у части 

детей уже начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать 

предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. Могут обобщать предметы по цвету 

(это все красное), форме (это все круглое), величине (это все маленькое).  

На четвертом году жизни дети несколько чаше, чем раньше, пользуются в разговоре родовыми 

понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, животные, посуда, включают в каждое из них большее 

число конкретных наименований. Однако отношение общего к частному и частного к общему понимается 

ребенком своеобразно. Так, например, слова посуда, овощи являются для него лишь собирательными 

названиями для групп предметов, а не отвлеченными понятиями, как это бывает при более развитом 

мышлении. 

Воображение. На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. Малыша 

можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, использовать палочку 

как термометр), но элементы «активного» воображения, когда ребенка увлекают сам образ и возможность 

действовать самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться.  

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено действие. А если 

и формулируется до начала деятельности, то очень неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется 

по ходу его реализации, например, при встрече с трудностями или при изменении ситуации. Само 

возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситуации, предмета, кратковременного 

эмоционального переживания. Малыши еще не умеют направлять свое воображение. У детей 3—4 лет 

наблюдаются лишь элементы предварительного планирования игры или продуктивных видов 

деятельности [35]. 
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Речь. Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей 

речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения.  

В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: занимаясь каким-либо делом, 

дети часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью — 

«приборматыванием». Эти «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их 

помощью ребенок удерживает в памяти, поставленные им перед собой цели, строит новые планы, 

обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет на словах действия, которые опускает в реальности. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения программы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  

(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 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; 
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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 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. 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Используемый инструментарий  проведения педагогической диагностики развития детей:Н. В. 

Верещагина. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-4 лет в 

общеобразовательной группе детского сада. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2024 г. 

Результаты диагностики заносятся в таблицы педагогической диагностики для проведения 

сравнительного анализа. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка;  

-его интересов;  

-предпочтений;  

-склонностей;  

-личностных особенностей;  

-способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов позволяет: 

-выявлять особенности и динамику развития ребенка;  

-составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы;  

-своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной 

форме на основе малоформализованных 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. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их 

дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится 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. 

Наблюдение – основной метод педагогической диагностики 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 на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других 
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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. 

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 ребенка 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. 

Описание направлений педагогической диагностики индивидуального развития, достижений 

обучающихся в пяти образовательных областях представлены в картах наблюдений детского развития, 

позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

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. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс 

наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец 

учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

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. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения мероприятий, 

которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также педагогическая 

диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в младшей группе по образовательным областям. 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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 - 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; 

 - Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает позитивные 

изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает ребенку обнаружить свои 

ошибки и найти адекватный способ их устранения;  

 - 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; 

 - 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);  

- Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать 

на них; 

- 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. 

Содержание в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 - Обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название населенного 

пункта, в котором они живут;  

- Продолжает знакомить с государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг и 

герб России; воспитывает уважительное отношение к символам страны;  

- Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам); 

 - Знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для 

рассматривания с территории, обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в городе 

(поселке); 
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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); 

 - Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника Отечества, День 

Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными местами в населённом пункте, 

котором живёт, посвященными празднику. 

Содержание 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 9 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 ребенку (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;  

- 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 ребенка 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 организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с 

целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию; 

 - Педагог поддерживает стремления ребенка 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 формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и 

в группе ДОО. 

 

Содержание 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.  



 

15 
 

- 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;  

- 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).  

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 «Сенсорные эталоны и познавательные действия»  

- Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому подобное; - Педагог 

расширяет представления ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый);закрепляет слова, обозначающие цвет;  

- Педагог формирует и развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, 

используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник);  

- Педагог организует поисковую деятельность: конкретизирует и обогащает познавательные действия 

детей; задаёт детям вопросы; обращает внимание на постановку целей; определение задач 

деятельности; развивает умение принимать образец, инструкцию взрослого;  

- Педагог поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие; 

 - Педагог организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками при 

сравнении двух предметов по одному признаку направляет внимание детей на выделение сходства, 

овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

группировкой по заданному предметному образцу и по слову.  

«Математические представления» 

 - Педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, столько 

же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; 

 - 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, используя приемы наложения и приложения;  

- Педагог организует овладение уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшей группе, удаления одного предмета из большей группы;  

- Педагог знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя 

в их речи данные названия; 
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 - Педагог знакомит, формирует, развивает и обогащает представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах;  

- Педагог обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе (дальше), педагог 

помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева); 

 - Педагог обращает внимание на использование в быту характеристик: раньше (позже); - Педагог 

помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве времени (понимать контрастные 

особенности утра и вечера, дня и ночи); 

 - Педагог расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений между 

ними.  

«Окружающий мир»  

 - Педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально положительное отношение к 

родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего окружения; 

 - Педагог поощряет стремление детей: называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры 

с ними; побуждает ребенка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, 

приобщаться к традициям семьи; 

 - Педагог знакомит с населённым пунктом, в котором живёт ребёнок;  

- Педагог знакомит детей с трудом людей близкого окружения, включая детей в отдельные бытовые 

ситуации, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит 

с трудом работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя);  

- Педагог дает начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках 

и событиях;  

- Педагог дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 

автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжкиигрушки, 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); 

 - Педагог 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). 

«Природа» 

 Педагог расширяет представления: о диких и домашних животных; деревьях, кустарниках; 

цветковых, травянистых растениях; овощах и фруктах; ягодах данной местности; 

 - Педагог помогает различать животных и растения и группировать на основе существенных 

признаков: внешний вид; питание; польза для человека; 

 - Педагог знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами: воды; песка; глины; 

камней; 

 - Педагог 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); 
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 - Педагог 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.  

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 «Формирование 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; 

 - Педагог 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. 

 «Звуковая культура речи» 

 - Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух;  

- Педагог продолжает развивать у детей 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 специально 

интонируемый в речи педагога звук;  

- Педагогический работник формирует правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику 

речевого аппарата, обучает детей воспроизводить ритм стихотворения. 

 Грамматический строй речи» 

 - Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать прилагательные 

и существительные в роде, падеже;  

- Педагог формирует у детей умения употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за); 

 - Педагог формирует у детей умения использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка ‒ котенок, котята); 

 - Педагог формирует у детей умения составлять простое распространенное предложение и с 

помощью педагога строить сложные предложения;  

- Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования 

предметов посуды с помощью суффиксов);  

- Педагог формирует умение образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать 

приставочный способ для образования глаголов (вошел – вышел), образовывать звукоподражательные 

глаголы (чирикает). 

 

 «Связная речь» 
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 - 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;  

- Педагог развивает у детей умения элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; - Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы 

речевого этикета в разных ситуациях общения;  

- Педагог помогает детям определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

 - 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, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму 

простого предложения или высказывания из 2-3-х простых фраз;  

- Педагог формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться;  

- Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ по 

картинке из 3-4-х предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо 13 знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книги, рассматривать иллюстрации. 

 «Подготовка детей к обучению грамоте» 

- Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова;  

- Педагог закрепляет в речи детей термины «слово», «звук» в практическом плане.  

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

«Приобщение к искусству»  

- Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на произведения народного и профессионального изобразительного 

искусства;  

- Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы;  

- Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного 

края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

 - Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-

пространственной среды, природных явлений; 

 - Педагог подводит к различению видов искусства через художественный образ;  

- Педагог знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, форма, движение); 

 - Педагог, в процессе ознакомления с репродукциями картин русских художников, с близкими 

детскому опыту живописными образами, формирует у ребенка эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве 

и художественных произведениях;  

- Педагог, в процессе знакомства с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, Е. Чарушина), формирует у ребенка эстетическое и эмоциональнонравственное отношение к 
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отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных 

произведениях;  

- Педагог, в процессе ознакомления скульптурой малых форм, формирует у ребенка эстетическое и 

эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей действительности в 

изобразительном искусстве и художественных произведениях; 

 - Педагог, в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из 

соломы и дерева, предметами быта и одежды, формирует у ребенка эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве 

и художественных произведениях;  

- Педагог поддерживает желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

художественно-эстетической деятельности;  

- Педагог приобщает детей к посещению кукольного театра, различных детских художественных 

выставок. 

 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);  

 - Педагог 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;  

- Педагог учит детей набирать краску на кисть аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набирать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку;  

- Педагог закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); 

знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету;  

- Педагог 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 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); 

 - 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); 

 - Педагог формирует у детей умение создавать несложные 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);  

- Педагог учит детей располагать изображение по всему листу. 

 

 ЛЕПКА  
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- Педагог формирует у детей интерес к лепке; 

 - Закрепляет представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки; 

 - Педагог учит детей раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки; 

 - Педагог учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и другие); 

 - Педагог учит сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук;  

- Педагог учит детей создавать; предметы, состоящие из 2 - 3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу; 

 - Педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; 

 - Закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку; 

 - Предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); 

 - Предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее);  

- Педагог развивает у детей творчество. 

АППЛИКАЦИЯ  

- Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду деятельности;  

- Педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета; 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, 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 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. 

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 - Педагог приобщает детей к декоративной деятельности; 

 - Педагог 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);  
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- Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое); 

 - Педагог знакомит детей с простыми конструкторами для экспериментирования с деталями; 

показывает способы крепления деталей, монтажа несложных конструкций;  

- Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

 - Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол;  

- Педагог формирует умение работать коллективно, объединяя свои поделки в соответствии с общим 

замыслом;  

- Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки;  

- Педагог знакомит детей со свойствами бумаги; учить создавать образы из бумаги (зайчик, песик, 

котик и.тд.), отбирая вырезанные детали и приклеивая их к плоским и объемным формам; учит 

придавать готовым поделкам, сложенным по принципу оригами, выразительность, оформляя их 

аппликацией из готовых элементов, дорисовывая детали;  

- Учит мастерить простейшие поделки из природного материала (сотворчество детей и педагога); 

учить бережно относиться к материалам, аккуратно убирать их;  

- Учит детей использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 - Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности; 

 - Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях. Формирует умение следить за сюжетом;  

 - Учит передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка 

косолапый, маленькая птичка и так далее); 

 - Знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением 

использовать их в самостоятельной игровой деятельности; 

 - Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 - Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых; 

 - Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой; 

 - Побуждает к участию в развлечениях (играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах 

настольного театра и так далее);  

- Развивает умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 

иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия;  

- Формирует желание участвовать в праздниках; 

 - Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий; 
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 - 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).  

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 - Педагог формирует умение: организованно выполнять строевые упражнения, находить свое место 

при совместных построениях, передвижениях; 

 - Педагог формирует умение организованно выполнять по показу общеразвивающие, музыкально - 

ритмические упражнения; создает условия для активной двигательной деятельности и 

положительного эмоционального состояния детей; 

 - Педагог воспитывает/ формирует умение слушать и следить за показом, умение 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 овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной 

деятельности; - Приобщает детей к здоровому образу жизни;  

- Формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности и итоговыхмероприятий 

 

Недели Младшая группа 

Сентябрь 

1 неделя 

02-07.09 

 

Здравствуй, детский сад! 

Экскурсия по детскому саду 

2 неделя Правила дорожного движения 

09-13.09 Правила дорожного движения достойны уважения 

3 неделя 

16-20.09 

Здравствуй осень! 

Приметы осени (осень в городе, на участке детского сада) 

4 неделя День дошкольного работника 

23-27.09 Традиции ДОУ 

Выставка «Поздравительная открытка работникам ДОУ» 

5 неделя Осенние дары природы (фрукты) 

30.09-4.10 Коллаж «Дары осени» 
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Октябрь 

1 неделя 

 

Осенние дары природы (овощи) 

07-11.10 Коллективная работа «Наш огород» 

2 неделя Осенние заботы (домашние животные, работы в деревне , на селе) 

14-18.10 Выставка осенних поделок 

3 неделя Осень в лесу (дикие животные и птицы готовятся к зиме) 

21-25.10 Осенний праздник 

4 неделя Осень в произведениях поэтов, писателей, художников 

28.10-

01.11 

Фотовыставка «Золотая осень» 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Мой дом, моя квартира              (строения) 

04-08.11 

2 неделя Мой дом (мебель) 

11-15.11 

3 неделя Мой дом (посуда) 

18-22.11 

4 неделя Я и моя семья  

25-29.11 Мастер-класс с мамами 

Досуг «Поздравляем маму!» 

Декабрь 

1 неделя  

Здравствуй, зимушка – зима! 

02-06.12 Изготовление новогодних гирлянд, украшений 

2 неделя Зимние забавы. Безопасность зимой 

09-13.12 Конкурс на лучшее украшение окон и группы на зимнюю тематику 

3 неделя Новогодние приключения 

(чтение новогодних сказок, зимних рассказов) 

16-20.12 Новогодний утренник 

4 неделя Здравствуй, новый год! 

23-31.12 
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1 неделя 

01-07.01 

2 неделя Зима в произведениях поэтов, писателей, художников 

09-10.01 Выставка совместного творчества «Зимняя сказка» 

3 неделя Как зимуют звери 

13-17.01 Презентация «Зимовье зверей» 

4 неделя Покормите птиц зимой 

20-24.01 Изготовление кормушек и лакомств для птиц 

5 неделя Волшебница Зима 

 (зимние явления) 

27.01-

31.01 

Эксперементирование, исследовательская деятельность 

Традиции ДОУ 

Фотовыставка «Зимний Петербург» 

Февраль 

1 неделя 

Зимние виды спорта 

03-07.02 

2 неделя Профессии наших пап 

10-14.02 Фотофлешмоб «Папа на работе» 

3 неделя Наши защитники 

17-21.02 Досуг «Вместе с папой»  

4 неделя Масленица 

25.02-

28.02 

Март 

1 неделя 

Праздник бабушек и мам 

03-07.03 Изготовление праздничных открыток 

Утренник «Поздравляем маму!» 

2 неделя Транспорт 

10-14.03 

3 неделя Приметы весны 

17-21.03 22 марта «Жаворонки»(день весеннего равноденствия) 
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Лепка из теста или пластелина жаворонков 

Традиции ДОУ 

Конкурс чтецов  

4 неделя Неделя театра 

24-28.03 Театрализация русской народной сказки «Колобок» 

Апрель 

1 неделя 

Неделя детской книги 

31.03-

04.04 

Традиции ДОУ 

«День здоровья» 

2 неделя Космическое путешествие 

07-11.04 Игра по станциям или досуг 

Традиции ДОУ 

Выставка «Этот таинственный космос» 

3 неделя Насекомые 

14-18.04 

4 неделя Водный мир  (рыбы) 

21-25.04 Коллективная работа «Аквариум» 

5 неделя Праздник весны и труда 

28.04-

05.05 

Май 

1 неделя 

Цветы 

05-08.05 

2 неделя  Деревья, растения  

12-16.05 

4 неделя Наш город. С днем рождения Санкт Петербург! 

19-23.05 Презентация «Наш город Санкт-Петербург» 

5 неделя Скоро лето. 

26.05-

30.05 
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Тематика недели раскрывается через разные формы и виды деятельности и проводится в 

совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей, в режимных 

моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерам, и самостоятельной деятельности 

детей в развивающей среде группы и в помещениях ДОУ. 

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 или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся традиции ДОУ. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 

проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной компании. 

Традици

и 

Содержание 

Утро радостных встреч Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того,что они 

пришли. 

Утренний круг Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг 

ипроводитутренниеприветствия(посредствомигры,стиховсдей

ствиями),определяятемудняиперечень занятий на текущий 

день. 

Вечерний круг В конце дня воспитатель собирает детей в круг для 

Подведения итогов прошедшего дня. 

Поздравление именинников Вкаждойгруппепринятопоздравлятьименинников.Организуютс

ямузыкальныепоздравления,пожеланияи подарки отдетей. 

Календарные и народные 

праздники 

Проводятся групповые и межгрупповые  мероприятия: 

досуги,праздники,акции,флешмобывсоответствиискалендаремз

начимыхдат. 

Выставки совместного 

творчества. 

Выставки рисунков  и  поделок, сделанных  руками детей, 

совместно с родителями и воспитателями.  

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде 

ссылок на парциальные программы и соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранного участниками образовательных отношений методического 

обеспечения, а также в виде гиперссылки на открытый документ (программу) на сайте 

образовательного учреждения. В представленных программах 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 их реализации. 
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Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет   Г.Т. Алифанова 

Дошкольный возраст 

От 3-х до 4-х лет Задачи:  

1. Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива. 

2. Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. 

3. Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

4. Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов 

транспорта. 

5. С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, 

микрорайон, прилегающие районы). 

Содержание работы. 

1. Работа в группе: 

а) чтение художественной литературы: 

I квартал: «Жили у бабуси...», «Ты, собачка, не лай...», «Волк и козлята», 

«Колобок», «Два жадных медвежонка», В.Берестов «Больная кукла», «Бычок», 

«Котенок», К. И. Чуковский «Мойдодыр», Л. Воронкова « Маша-растеряша», А. 

Прокофьев «Когда можно плакать». 

II квартал: «Знаешь, мамка, где я был...», «Сапожник», «Рукавичка», «Три 

брата», «Пряничный домик», Е.Благинина «Научу обуваться и братца», «Посидим 

в тишине», А. С. Кушнер «Кто разбил большую вазу», «Песенка бабушки про 

непоседу», В. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Б. В. Заходер 

«Шофер», А. Л. Барто «Грузовик», К. И. Чуковский «Айболит», «Так и не так». 

III квартал: «Береза моя, березонька», «Стучит, бренчит по улице...», «Теремок», 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Лиса-нянька», А. Н. Чепурнов «На 

березе теремок», Б. В. Заходер «Портниха», «Строители», Э. Мошковская 

«Жадина», «Капризы», «Не буду бояться», «Митя - сам», С. Михалков «Песенка 

друзей», К.И. Чуковский «Муха-цокотуха», Л. Толстой «Птица свила гнездо», Б. 

Житков «Что я видел», «Как мы ехали в зоосад», «Как мы приехали в зоосад», 

«Зебра». 

 

б) рассматривание картин: 

I квартал: «Кошка с котятами», «Собака со щенками». 

 

II квартал: «Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком», серия «Мы играем». 

III квартал: «Свинья с поросятами», «Коза с козлятами», серия «Мы играем». 

в) художественно-творческая деятельность  

I квартал 

Лепка: «Пищащий комочек», «Бусы, колечки» (подарок кукле), «Колобки» 

(угощение для куклы). 

Аппликация: «Покорми зайчика» (разрезание силуэта морковки), «Домик для 

собачки», «Плывет по Неве лодочка», «Колобок катится по дорожке». 

Рисование: «Трава для зайчат», «Коврик для собачки», «Воздушные шарики для 

Винни-Пуха», «Консервируем фрукты».  

II квартал 

Лепка: «Бревенчатый домик для матрешки», «Угостим зайку морковкой», 

«Поможем доктору Айболиту вылечить зверей», «Птичка, с которой дружит 

Снеговик». 
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Аппликация: «Коврик для котят», «Автобус», «Домики для ежат», «Летят 

самолеты». 

Рисование: «Норка для мышонка», «Мой друг Снеговичок», «Тележка для ежика», 

«Самолеты за облаками». 

Конструирование: «Постройка горки для куклы Кати», «Машина грузовая», 

«Гараж для машины», «Автобус», «Самолеты», «Машины на нашей улице» 

(коллективная). 

III квартал 

Лепка: «Наши игрушки», «Миски трех медведей», «Лети, наша ракета», «Кто 

живет в доме?». 

Аппликация: «Платочек в подарок маме», «Украсим домик козы с козлятами», 

«Строим дом» (коллективная), «Едем на поезде на дачу». 

Рисование: «Кораблик», «Матрешка танцует», «Цыплята гуляют по траве». 

Конструирование: «Теремок для матрешки», «Домик» (по замыслу), «Комната для 

трех медведей», «Загородка для лошадок», «Загон для коров», «Постройки из 

песка: мосты». 

г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания  

Знать: свое имя, соблюдать опрятность в одежде, выполнять несложные 

поручения. 

I квартал: 

Ситуации: «Новоселье», «Прими гостей», «Чаепитие». 

Общение: «Я и мои друзья», «Поможем кукле», «Колечко». 

Труд взрослых: труд помощника воспитателя, шофера, продавца в магазине. 

Игры: «Солнечный зайчик», «Колечко», «Детсад», 

«Семья», «Магазин», «В гостях». 

II квартал 

Ситуации: «Каждой вещи —свое место», «Мы убираем игрушки», «День 

рождения». 

Общение: «Я и мой папа», «Я и моя мама», «Я и дети», «Я и детский сад». 

Труд взрослых: врач, парикмахер. 

Игры: «Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Детский сад». 

III квартал 

Ситуации: «Сервировка стола», «Наши хорошие поступки», «Наши мамы», «У нас 

в гостях бабушки». 

Общение: «Настоящие строители», «О маме и бабушке», «За что меня можно 

похвалить», «Я и моя бабушка», «Я и моя сестренка». 

Труд взрослых: повар, прачка, почтальон. 

Игры: «Магазин игрушек», «Семья», «Автобус», «Пароход», «Больница», 

«Прачечная», «Парикмахерская»,«Зоопарк».  

 

2. Целевые прогулки, экскурсии. 

I квартал 

Экскурсия по групповой комнате «Каждой вещи — свое место». 

Целевая прогулка к продуктовому магазину.  

Кольцевая экскурсия-прогулка «Детский сад - ближайший проспект - детский 

сад» 

II квартал 

Экскурсия в медицинский кабинет: знакомство. 

Целевая прогулка «Машины на нашей улице».  

Экскурсия на кухню: знакомство с работой повара.  

III квартал 

Целевая прогулка на ближайший проспект, улицу: работа светофора, правила 
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поведения на улице.  

Экскурсия на почту. 

Экскурсия в прачечную: знакомство с работой прачки. 

Работа в уголке петербурговедения 

Для младшей группы предусмотрены два занятия-путешествия — обзорные, с 

показом слайдов, с музыкальным сопровождением (январь, май). 

 

3. Оснащение педпроцесса 

Наглядность в группе: виды Санкт-Петербурга (крупные, на уровне глаз, 

сменно). 

Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр: 

I квартал: детсад, семья, магазин; 

II квартал: больница, парикмахерская; 

III квартал: автобус, пароход, прачечная, зоопарк. 

 

4. Работа с родителями 

Экскурсии, прогулки 

«Улица, на которой я живу»; прогулка по ближним 

улицам; экскурсия «В магазин» (наблюдение за работой продавца); экскурсия «В 

парикмахерскую» (маме и мне делают прическу); «Ближний» город - ближайший 

проспект, площадь (высотные дома, памятники); экскурсия 

«На почту» (бабушка получает пенсию); в течение года - целевые прогулки в 

центр города (Невский проспект главная улица нашего города, Дворцовая 

площадь - главная площадь нашего города, Нева - река, на берегах которой стоит 

город).  

Практические задания 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания в 

домашних условиях; воспитание самостоятельности, уверенности в себе; 

воспитание правил поведения на улице; учить ребенка правильноназывать свое 

имя, фамилию, адрес; составление фото-альбомов: «Моя семья», «Мой город», 

«Где мы были» (после экскурсий, прогулок); выставка рисунков, сделанных 

вместе с родителями, на темы: «Я», «Моя мама», «Моя семья», «Мой дом». 

 

Информация для родителей 

Краткое содержание и основные цели рекомендованных экскурсий. 

I квартал: «Улица, на которой я живу» - вопросник; экскурсия в магазин - цели, 

содержание. 

II квартал: экскурсия в парикмахерскую - цели, содержание; «Ближайший 

проспект» - цели, историческая справка, содержание; «Ближайшая площадь» — 

цель, содержание, историческая справка. 

Ш квартал: экскурсия на почту —цели, содержание. 

В течение года: «Невский проспект» — историческая справка, содержание; 

«Дворцовая площадь» — историческая справка, содержание; «Нева» — 

географическая справка, историческая справка (основание города). 

Информация о работе по данному разделу, которая проводится в группе и 

детском саду; выставки: фотоальбомы, сделанные родителями после экскурсий с 

детьми; рисунки (семейные). 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева 

Дошкольный возраст 
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От 3-х до 4-х лет Задачи: 

1. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

2. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения.  

3. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

4. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

5. Знакомить с работой водителя 

6. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

7. Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

8. Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

9. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

10. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

Содержание работы.  

Сентябрь  

Этюды «Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози скорей шофёр» - дать общее 

представление о способах передвижения людей и транспорта 

Игры «Собери картинку» - систематизировать знания о профессии людей, 

работающих на транспорте, о различных видах транспорта. 

Подвижная/игра «Цветные автомобили», «Воробышки и автомобиль» - 

развивать навык бега, умение слушать сигнал. 

Этюды «Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!» 

- обратить внимание на то, что машина остановиться сразу не может, а человек 

может. 

Чтение «Айболит» (про зайчика) К. Чуковского, «Машины» Я. Пишумов 

закрепление правила «пропусти машину, а потом иди». Иллюстраций 

различного транспорта.  

Наблюдение «Машины на нашей улице» - знакомить с видами транспорта. 

Беседа «Не попади в беду на дороге» - закреплять правило «не гуляй на 

дороге» и «будь внимателен при переходе улицы». 

Октябрь  

Игры дидактические игры «Подбери игрушку Танюшке» - знакомить 

предметами быта, с которыми можно / нельзя играть. «Убери на место» - 

знакомить с правилами безопасности в быту. «Чего не стало» - развивать 

внимание, учить правильно произносить название предмета, знакомит с тем, 

как он используется. «Каждой вещи —своё место» ( с макетом) — знакомить с 

правилами хранения предметов. 

Чтение С. Маршак «Мяч» Чтение стихов к демонстрационным картинкам 



 

31 
 

«Как избежать неприятностей дома». 

Просмотр м/ф «Волк и семеро козлят» 

Моделирование ситуации: Незнакомый человек угощает конфетой - учить 

отказываться от угощения. 

Прогулка «Знакомство с улицей» — уточнять представление об улице, дороге, 

тротуаре. Знакомить с элементарными правилами поведения на улице. 

Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?» знакомить 

с правилами безопасного поведения дома. 

Беседы Наши детки кружочком сидят, а в кармашках платочки лежат - учить 

соблюдать правила личной гигиены. 

Ноябрь  

«Спички не тронь — в спичках огонь» - дать детям понятие о пользе и вреде 

огня, закрепить знания о том, что горит, что не горит. Вызвать у детей желание 

быть всегда осторожными с огнем. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Дидактическая игра «Правильно — неправильно» - обучать правильному 

поведению на улице. 

Игра- драматизация «Волк и 7 козлят», «Теремок». 

Рассматривание иллюстраций из серии «Уроки безопасности»: как избежать 

неприятностей. 

Показ настольного театра «Красная Шапочка» Ш. Перро, просмотр М/Ф 

«Варежка» - обсудить поведение героев. 

Моделирование ситуации «Тебя взяли на руки и несут в машину» - обучать 

правилам самообороны, согласно обстановки (вырваться, закричать, убежать). 

Беседы «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми» (с 

использованием иллюстративного материала) 

Декабрь  

Игра - инсценировка по потешке «Тили-бом! Тили-бом!» - учимся принимать 

участие в драматизации. 

Дидактическая игра «Что горит, что не горит» - знакомить с горючими и 

негорючими материалами. 

Чтение «Путаница» К.Чуковский, чтение потешки «Тили - бом, тили - бом...» 

- уточнить, как героям удалось потушить пожар. «Ты мороз, мороз» - учить 

выполнять простые движения, соответствующие словам стихотворения. 

Беседа «В мире опасных предметов» (друзья и недруги) - продолжать учить 

правила безопасности в быту. 

Ситуации Опыт со свечой — показать, что свеча даёт тепло, но может и 

обжечь, от неё могут загореться предметы. «Как лисички нашли спички», 

«Спички невелички, но вред от них большой»- дать понятие о том, какую 

опасность таят в себе спички. 
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Экскурсия по территории детского сада - учить избегать опасностей во 

дворе. 

Январь  

Игры: дидактическая игра «Парные картинки» - развивать 

способность сравнивать предметы. «Правильно-неправильно» - обучать 

правильному поведению в быту. 

Подвижная игра «Бегают ножки по разным дорожкам» - профилактика 

плоскостопия. 

Ситуация-загадка «Как Мишутка играл» - развивать умение оценивать 

ситуацию правильного/неправильного поведения на 

улице. 

Чтение «Девочка чумазая» А.Барто, чтение стихов к иллюстрациям «Как 

избежать неприятностей». Стихотворение «Ворона снега съела». 

Рассматривание картинок на тему «Как избежать неприятностей» - учить 

правильному поведению зимой на улице. 

Экскурсия - наблюдение за пешеходами, оценивание поведения пешеходов на 

улице. 

Беседа о личной гигиене - развивать понимание необходимости 

гигиенических процедур. «В мире опасных предметов» закрепление правил 

пользования столовыми приборами 

 

Февраль 

Игра подвижные «Трамвай»- развитие ориентировки в пространстве. 

Ситуация «Кто стучится в дверь ко мне?» - учить правильному поведению, 

если кто- то просится войти в дом. 

Чтение «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка» - обсудить поведение 

персонажей. 

Рассматривание картинок на тему «Что нельзя делать в морозную погоду». 

Март  

Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке – познакомить детей с 

понятием витамины. Закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в 

питании. Воспитывать культуру еды, чувство меры, развивать логическое 

мышление, внимание. 

Игры: дидактическая игра «Парные картинки»- развивать способности 

сравнивать предметы. 

«Что где растёт» детей развивать внимание, мышление. 

Ситуация « Собака - друг?» — учить детей правильному обращению с 

домашними животными. 

Чтение стихов о пользе витаминов и полезных продуктов. Рассматривание 
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иллюстраций на тему «Пожар» - закрепить знания о причинах возникновения 

пожара и его последствиях. 

Экскурсия «Опасности во дворе и на улице». 

Беседы: О роли лекарств и витаминов — обогащение знаний детей о пользе 

витаминов. 

«Собака бывает кусачей» - учим правила обращения животными. 

Апрель  

Досуг «Встреча с Мойдодыром» - закреплять знания о пользе воды, прививать 

первоначальные навыки личной гигиены, развивать двигательную активность; 

доставить радость от встречи с любимыми героями сказок Чуковского. 

Игры: дидактическая игра « Правильно — неправильно» - обучать 

правильному поведению на улице. Игра ситуация «Если ты потерялся»- 

учимся называть свой домашний адрес. «Вызываем доктора» - обучение детей 

вести диалог. 

Чтение стихотворений и потешек о личной гигиене. 

Беседы «Вещи вокруг нас»— учить осторожному обращению с приборами. 

Май  

Игры: дидактическая игра «Парные картинки» развивать умение подбирать к 

изображению неправильного поступка, поступок 

правильный. 

Ситуации «Зайка боится дождя и грома» - вызвать сочувствие к попавшему в 

беду, помочь ему поступить правильно. 

Минутка безопасности «Не купайся ты на речке вместе с уткой и овечкой» - 

рассказать о последствиях от купания в грязной воде.  

Чтение Отрывок «Маленький Мук» (как он поел незнакомых ягод) 

Рассматривание картин из серии «Уроки безопасности» - учить правильно 

поступать при возникновение ЧС. 

Беседа «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» - знакомство с 

правилами поведения, безопасности у водоёмов. 

Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»  

С. Н. Николаевна 

Дошкольный возраст 

От 3-х до 4-х лет Задачи 

1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам 

природы, которые находятся рядом.  

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии 

природных явлений, растительном и животном мире. 

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места 

человека в нем. 
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4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе. 

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, группы, огорода. 

Программное содержание 

Сентябрь 

1. Знакомство с корнеплодами репы и моркови. 

Учить различать морковь и репу; знать названия корнеплодов, их сенсорные 

характеристики: морковь длинная, красная, твердая, сладкая, сладкая и 

вкусная. Развивать различные ощущения детей, их речь: умение слышать 

воспитателя. Повторять за ним определение предметов.  

Октябрь 

1. Наблюдение «Кто живет в аквариуме» Обратить внимание детей на 

аквариум, вызвать интерес к нему, положительные эмоции на его 

обитательницу. Сообщить ее название (это рыбка, золотая рыбка); сказать, 

что она живет в аквариуме, плавает в воде, хочет есть, ее надо кормить.  

2. Знакомство со свеклой и картофелем. Учить различать овощи – свеклу и 

картофель, знать их названия. Особенности формы, цвета, вкуса. Развивать 

сенсорные ощущения детей. Умение слышать воспитателя, отвечать на 

вопросы.  

3. Наблюдение за погодными явлениями. Обратить внимание детей на 

небо, облака, солнце, тучи; с помощью ветряка продемонстрировать 

действие ветра, обращая внимание на деревья. Продолжить наблюдение за 

дождем, образовавшимися лужами. Учить вести календарь природы, 

используя условные обозначения. Продолжать концентрировать внимание 

детей на цветы, траву, деревья, находящихся на участке. 

4. Знакомство с помидором, огурцом капустой. Учить различать овощи по 

форме, цвету, вкусу, твердости (огурец продолговатый, зеленый, твердый; 

помидор круглый, красный, мягкий; оба овоща гладкие, прохладные на 

ощупь; капуста большая, круглая с листьями, негладкая; капуста и огурец 

хрустят на зубах). Знать их название, знать, что их можно есть. Развивать 

сенсорные ощущения детей, умение слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы.  

Ноябрь 

1. Наблюдение «Что есть у рыбки?» Дать первоначальные представления о 

строении рыбы – вытянутое тело, спереди голова, сзади хвост, сверху 

спинка, снизу брюшко; на голове есть рот и глаза. Продолжать 

формировать представление об отличии живой рыбки от рыбки – игрушки: 

живая плавает в аквариуме, игрушечную можно брать в руки, 

рассматривать, играть с ней.  

2. Знакомство с куриным семейством Дать первоначальные представления 

о составе куриной семьи (петух и курица с цыплятами), из внешних 

отличиях: петух большой у него на голове гребешок, бородка, пышный 

круглый хвост яркое 15 оперение; курица большая, но хвост и гребешок у 

нее меньше, чем у петуха; петух – это папа, курица – мама; у них есть дети 

– цыплята, они маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей, 

прячутся под ее крыло. Учить детей узнавать их на карте и в игрушечном 

изображении, узнавать звуки, которые издает петух, курица, цыплята, 

подражать словам, звукосочетаниям, движениям.  
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3. Наблюдение за погодными явлениями. Продолжать знакомить с 

сезонными явлениями природы: наблюдать на небом, солнцем, облаками; 

обратить внимание на деревья – дует ли ветер? Формировать желание вести 

календарь природы, используя определенные картинки.  

4. Знакомство с фруктами. Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать 

названия плодов, их сенсорные характеристики (яблоко круглое, красное, 

желтое или зеленое, твердое, имеет приятный запах, кисло – сладкий вкус; 

груша круглая и чуть вытянутая кверху, желтая, мягкая, сочная, сладкая; 

слива круглая или овальная, темно – синяя или темно – красная, мягкая, 

сочная, внутри у нее косточка). Развивать различные ощущения детей – 

зрительные, тактильные, вкусовые и обонятельные; развивать речь: умение 

слышать воспитателя, повторять за ним определения предметов. 

Закреплять знания об овощах, предлагая детям вспоминать и называть 

знакомые плоды.  

Декабрь 

1. Знакомство с коровой и теленком Знакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями (корова большая, у нее туловище, крупная 

голова, длинный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на голове глаза, рот 

и рога; теленок меньше коровы, у него нет ни рогов, ни вымени; корову 

кормят сеном, поят водой, она дает молоко, его пьют дети; теленок сосет 

корову – тоже пьет молоко). Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на ее вопросы, повторять за ним определения. Учить 

детей исполнять игровые действия.  

2. Знакомство с козой и козленком. Учить узнавать козу на картине. 

Находить и показывать видимые части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), 

видеть, чем козленок отличается от нее. Актуализировать знания о корове, 

провести элементарное сравнение животных (корова большая, коза 

меньше; у коровы хвост длинный, у козы короткий; у коровы теленок, у 

козы козленок; у козы как и у коровы, есть рога; коза тоже есть сено, дает 

молоко). Развивать речь детей: умение слушать воспитателя. Отвечать на 

вопросы. Повторять за ним. Развивать игровые умения детей: подражать 

крику козы, изображать козлят.  

3. Наблюдение «Наша елка» Показать детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается от березы; дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостное чувство. Показать, что у ели есть ствол, 

ветки с иголками. Воспитывать бережное отношение к деревьям на 

примере ели. Показать отличие живой ели от искусственной елки.  

4. Досуг «Праздник Создать у детей радостное настроение, ощущение 

праздника. 16 новогодней елки для кукол» Продолжать воспитывать 

бережное отношение к деревьям на примере ели, доброжелательное 

отношение к сверстникам.  

Январь 

1. Наблюдение «Птицы нашего участка» Учить замечать птиц в ближайшем 

окружении, которые садятся на кормушку в ожидании корма вблизи 

кормушки. Вызвать интерес к их поведению, учить выделять отдельные 

действия. Учить различать воробья и ворону по размеру и окраске. 

Познакомить с голубями.   

2. Заяц и волк – лесные жители Дать первоначальные представления о лесе 

и его обитателях: зайце и волке (лес – место, где растет много деревьев; 

заяц живет в лесу, зимой ест ветки и грызет кору деревьев, он белого цвета, 

норы не имеет, прячется и спит в снегу, под елками: белого зайца в белом 

снегу совсем не видно; волк тоже живет в лесу, норы не имеет, охотится за 
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зайцами и другими животными; заяц боится волка, убегает от него).  

3. Наблюдение за погодными явлениями. Продолжать ежедневные 

наблюдения за погодой: обратить внимание на небо (чистое и голубое или 

облачное, пасмурное), на солнце, снегопад, а также ветер или его 

отсутствие. Формировать желание вести календарь природы, используя 

определенные картинки.  

4. Заяц, волк, медведь и лиса – обитатели леса. Расширить первоначальные 

представления детей о лесе и его обитателях (в лесу кроме зайца и волка 

обитают лиса и медведь; медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса 

бегает по лесу, охотится за зайцем).  

Февраль 

1. Наблюдение «Наша птица». Познакомить с еще одним обитателем 

экологической комнаты: это птица, она называется…, похожа на птиц, 

которые живут на улице: у нее есть туловище, голова, хвост, лапки, на 

голове глаза и клюв; тельце покрыто перьями, она очень красивая. Показать 

зерносмесь, продемонстрировать, как ее насыпают в кормушку, как птица 

клюет ее, чем можно еще кормить птицу. Учить замечать действия птицы 

– скачет по жердочке, слетела на дно клетки, клюет, смотрит, прыгает и т.д.  

2. Посадка репчатого лука. Уточнить представление о репчатом луке как 

овоще, из которого можно вырастить зеленый лук, полезный для здоровья. 

Учить детей сажать луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в банке. 

Сообщить, что для роста зелени нужна вода.  

3. Наблюдение «Что такое вода?» Показать, как снег становится водой, в 

талой воде есть мусор, она грязная. Уточнить представление о том, что в 

помещении вода появляется, когда открывается кран – она льется из него, 

течет струей вниз. Вода прозрачная, сквозь нее видны руки, мыло. 

Развивать тактильные ощущения детей – учить различать холодную и 

горячую воду, правильно обозначать ее словами.  

4. Знакомство с фруктами. Дать представление о 3 – 4 фруктах (яблоко, 

лимон, апельсин и мандарин). Учить различать плоды по 17 названию, 

особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. Развивать 

сенсорные ощущения, ощущать радость от восприятия красивых плодов, 

их запах. Сообщить, что фрукты, как и зеленый лук, очень полезны для 

здоровья, особенно зимой.  

Март 

1. Наблюдение «Отличие живой птицы от игрушечной». Показать, что живая 

птица сама двигается, сама клюет зерно, сама пьет воду, о ней надо 

заботиться (кормить, чистить клетку, менять воду), на нее интересно 

смотреть. Игрушечная птичка – неживая, она не двигается, не клюет, не 

пьет. Ее можно брать в руки и играть с ней – кормить понарошку, летать и 

скакать с ней, укладывать спать и т.д.  

2. Айболит проверяет здоровье детей. Начать воспитывать понимание 

ценности здоровья, формировать желание не болеть, укреплять здоровье, 

особенно весной с помощью пищи, богатой витаминами. Упражнять в 

различии плодов моркови, свеклы, лука – репки, лимона по названиям и 

характерным особенностям. Развивать речь детей.  

3. Наблюдение «Вода – друг человека». Показать, что в теплой воде можно 

мыть посуду, игрушки – они станут чистыми. Вода нужна всем для того, 

чтобы мыть разные предметы. Напомнить, что вода прозрачная, но ее 

можно сделать цветной, тогда она становится непрозрачной, сквозь нее 

ничего не видно. Из такой воды можно сделать льдинки, разлив ее по 

формочкам, показать, что цветная вода на морозе превращается в цветной 
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лед. Цветные льдинки красивые, блестящие, в них можно играть.  

4. Знакомство с комнатными растениями. Уточнить представления детей 

о двух уже знакомых комнатных растениях (бальзамин, фикус, колеус) дать 

другие их названия (огонек, крапивка, дружная семейка). Учить различать 

листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле. Расширять представление 

о растениях: они живые, им нужны хорошие условия – вода, питательные 

вещества, тепло, много света. В таких условиях они хорошо себя 

чувствуют, не болеют. Весной их надо подкармливать удобрениями, они 

корнями всасывают влагу и питательные вещества, потом цветут, 

становятся еще красивее.  

Апрель 

1. Наблюдение «Снег на участке». Продолжать наблюдение за таянием 

снега на участке. Обратить внимание на то, что снег чернеет, появляются 

проталины, ручьи, что недавно воды не было, а теперь ее много, она течет, 

сверкает на солнце, журчит. Показать детям, что снег чернеет от грязи, вода 

в ручьях тоже грязная, ее могут пить деревья и другие растения, но не 

люди.  

2. Знакомство с лошадью и жеребенком. Учить узнавать на картине 

лошадь, жеребенка, отличать их от козы с козленком, знать как «говорит» 

лошадь. Учить находить, показывать и называть части тела животных, 

сравнивать их. Сообщить: лошадь большая, сильная (помогает хозяину), он 

ее кормит овсом, сеном, поит водой. Развивать речь детей, умение слушать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, рассказывать знакомую сказку в 

диалоге со взрослыми, развивать игровые умения.  

3. Наблюдение за погодными явлениями. Продолжать ежедневные 

наблюдения за погодой. Совместно находить и выставлять нужные 

картинки календаря. Ежедневно одевать куклу Машу, обращая внимание 

на ее одежду (стала легче: на улице теплее, наступила весна).   

4. Корова, коза, лошадь – домашние животные. Закрепить представление о 

знакомых домашних животных: их облике, отличительных особенностях, 

«речи», о том, что они живут в деревне в сарае, хозяин их любит: кормит 

сеном, козу – ветками, лошадь – овсом, поит водой, летом пасет на лугу – 

там они едят зеленую травку. Развивать речь детей, активизировать 

словарь. Упражнять в строительстве дома из кубиков.  

Май 

1. Знакомство с кошкой и собакой. Познакомить с собакой, кошкой, их 

детенышами, учить узнавать их на картине, правильно называть, 

подражать их «речи». Сообщить: собака и кошка живут с хозяином, он их 

любит, кормит, собака живет в будке, сторожит дом, а кошка ловит мышей. 

Развивать речь детей: пополнить словарь новыми словами, учить слушать 

вопрос воспитателя, отвечать на него, строить фразы. 

2. Собаки, кошки, мышки. Сравнение и игра Уточнить и закрепить 

представление детей о собаках и кошках (кошки небольшие, пушистые, у 

них четыре лапы, хвост, уши стоячие, глаза, нос, рот, усы, на лапках 

подушечки и острые ногти, которыми они ловят мышей, а могут и больно 

оцарапать; у собаки тоже есть четыре лапы, хвост, уши, глаза, нос и рот 

(пасть); зубы крепкие, острые, ими она грызет кости, жует мясо; собака 

сторожит дом, кошка ловит мышей. К чужим, незнакомым животным 

подходить нельзя – собака может укусить, а кошка оцарапать. С 

игрушечными кошками и собаками можно по-разному играть).  

3. Наблюдение «Знакомство с одуванчиком и мать-и-мачехой». Показать 

новое растение, сообщить его название, выделить характерные 
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особенности. Показать различие и сходство растений, листья первоцветов, 

их отличительные особенности, превращение одуванчиков – желтых 

цветов в пушистые шарики, красоту поляны, на которой много зеленой 

травы и желтых одуванчиков. 

Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство 

– Пресс, 2000 

Задачи и Программное содержание представлены в программе Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение к истокам русской народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000 

 

 Парциальные программы реализуются на государственном языке Российской Федерации.  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы образования 

детей 3 -4 лет. 

 

Формы получения образования ФОП ДО 

Вариативные очные формы 

получения образования 

 

Группы полного дня 

п.23.1. 

стр.148 

Образовательные технологии ФОП ДО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального 

сопровождения семей 

п. 23.2 

стр.148 

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 

Организационные технологии ФОП ДО 

1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования п.23.4. 

стр.149 

2 Технологии универсального дизайна  

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 

ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20-%20Князева%20О.Л.%20-%20Приобщение%20детей%20к%20истокам.pdf&name=Программа%20-%20Князева%20О.Л.%20-%20Приобщение%20детей%20к%20истокам.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20-%20Князева%20О.Л.%20-%20Приобщение%20детей%20к%20истокам.pdf&name=Программа%20-%20Князева%20О.Л.%20-%20Приобщение%20детей%20к%20истокам.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20-%20Князева%20О.Л.%20-%20Приобщение%20детей%20к%20истокам.pdf&name=Программа%20-%20Князева%20О.Л.%20-%20Приобщение%20детей%20к%20истокам.pdf&uid=1772845730
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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 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 
ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные п.23.7 

стр.151 2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 
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3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей п.23.8, стр.151 

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 

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. 

п.23.9. 

стр.152 

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. 

п.23.10 

стр.152 

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. 

п.23.11 

стр.152 

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. 

п.23.12 

стр.152 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в процессе 

реализации рабочей программы 
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Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е.такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Основные компоненты 

образовательной деятельности:  

- 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 (п.24.1., стр.152) 

(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществляемая в 

ходе режимных 

процессов 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя 

с ребенком, он 

выполняет 

функции 

педагога: 

обучает 

ребенка чему-

то новому 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

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 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками 

без участия 

педагога, но по 

его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, 

но выступает 

в роли ее 

организатора, 

ставящего 

задачу группе 

детей, тем 

самым, 

актуализируя 

лидерские 

ресурсы самих 

детей 

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. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 

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 
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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 

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  

(п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 

культурные практики  

(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

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, познавательно-

исследовательской, продуктивной 

деятельности) 
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при организации занятий педагог 

использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной 

деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 

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  

(п.24.5.-24.8, стр.152-154) 

на прогулке  

(п.24.15, стр.155). 

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 

деятельности детей;  

− средство разностороннего развития 

личности ребенка;  

− метод или прием обучения;  

− средство саморазвития;  

− самовоспитания;  

− самообучения;  

свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

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 
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− саморегуляции 

максимально используются все варианты её 

применения в дошкольном образовании 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(п.25, стр.157) 

Формы 

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 
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Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

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, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
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Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности 

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

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. 

2.6. Организация коррекционно-развивающей работы 

Структура коррекционно-развивающей работы (п.27.2. стр.166) 

(комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся) 

1 2 3 

психолого-

педагогическое 

обследование 

проведение коррекционно-развивающих занятий 

(индивидуальных/подгрупповых/групповых) 

мониторинг 

динамики развития 

Структура программы коррекционно- развивающей работы(п.27.3. стр.166)  

1 2 3 

план диагностических и 

коррекционно-развивающих 

мероприятий 

рабочие программы КРР с 

обучающимися различных 

целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые 

условия освоения Программы 

методический 

инструментарий 

для реализации: 

 диагностических, 

коррекционно-развивающих 

и 

 просветительских задач 

программы КРР 

Задачи коррекционно-развивающей работы (п.27.4. стр.166) 

Диагностические 
коррекционно-развивающие и 

просветительские 

1 Определение особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе 

с трудностями освоения ОП ДО и 

социализации в дошкольной 

образовательной организации 

5 Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с 

учетом особенностей их психического и 

(или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и 

потребностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК или ППк) 

2 Своевременное выявление обучающихся 

с трудностями социальной адаптации*, 

обусловленными различными 

причинами 

6 Реализация комплекса индивидуально 

ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в 

развитии и проблем поведения 
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3 Содействие поиску и отбору одаренных 

обучающихся, их творческому развитию 

7 Оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся 

консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

4 Выявление детей с проблемами развития 

эмоциональной и интеллектуальной 

сферы 

  

*Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также 

процесс преодоления последствий психологической или моральной травмы. 

(ст.1 ФЗ №124 от 27.07.1998 (ред. от 29.12.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации») 

Регламент коррекционно-развивающей работы (п.27.5, п.27.6, п.27.7, п.27.9, п.27.10 (стр.166-

167) 

1 2 3 4 5 

организуется по 

обоснованному 

запросу 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей); 

на основании 

результатов 

психологической 

диагностики; на 

основании 

рекомендаций 

ППк 

реализуется в 

форме 

групповых и 

(или) 

индивидуальны

х коррекционно-

развивающих 

занятий. Выбор 

конкретной 

программы 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий, их 

количестве, 

форме 

организации, 

методов и 

технологий 

реализации 

определяется 

ДОО 

самостоятельно, 

исходя из 

возрастных 

особенностей и 

ООП 

обучающихся 

содержание КРР 

определяется 

для каждого 

обучающегося с 

учетом его ООП 

на основе 

рекомендаций 

ППк ДОО 

осуществляется 

в ходе всего 

образовательно

го процесса, во 

всех видах и 

формах 

деятельности, 

как в совместной 

деятельности 

детей в условиях 

дошкольной 

группы, так и в 

форме 

коррекционно-

развивающих 

групповых 

(индивидуальны

х) занятий 

строится 

дифференциров

анно в 

зависимости от 

имеющихся у 

обучающихся 

дисфункций и 

особенностей 

развития (в 

познавательной, 

речевой, 

эмоциональной, 

коммуникативно

й, регулятивной 

сферах) и должна 

предусматривать 

индивидуализаци

ю психолого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание диагностической работы (п.28.1 стр.167-168) 

1. своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении 

6. изучение уровня общего 

развития обучающихся (с 

учетом особенностей 

нозологической группы), 

возможностей вербальной и 

12. мониторинг развития 

детей и предупреждение 

возникновения психолого-

педагогических проблем в 

их развитии 
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невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми 

2. ранняя (с первых дней 

пребывания обучающегося в 

ДОО) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин 

трудностей социальной 

адаптации 

7. изучение индивидуальных 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей обучающихся 

13. выявление детей-

мигрантов, имеющих 

трудности в обучении и 

социально-психологической 

адаптации, 

дифференциальная 

диагностика и оценка 

этнокультурной природы 

имеющихся трудностей 

3. комплексный сбор сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации 

от специалистов разного 

профиля 

8. изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка 

14. всестороннее психолого-

педагогическое изучение 

личности ребенка 

4. определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и 

социализации, выявление его 

резервных возможностей 

9. изучение уровня адаптации и 

адаптивных возможностей 

обучающегося 

15.выявление и изучение 

неблагоприятных факторов 

социальной среды и рисков 

образовательной среды 

5. изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся 

10. изучение направленности 

детской одаренности 

16. системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и 

динамикой развития 

обучающегося, а также за 

созданием необходимых 

условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) 

образовательным 

потребностям 

обучающегося 

11. изучение, констатация в 

развитии ребенка его интересов 

и склонностей, одаренности 

Содержание коррекционно-развивающей работы(п.28.2 стр.168-169) 

1 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями 

2 организация, разработка и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения 

и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации 

3 коррекция и развитие высших психических функций 

4 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическая 

коррекция его поведения 

5 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности 

6 коррекция и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений 

7 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности 
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8 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной 

образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных 

граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода (происхождения) 

9 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты 

10 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми 

11 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка 

Содержание консультативной работы(п.28.3. стр.169) 

1 разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации единых для всех участников образовательных 

отношений 

2 консультирование специалистами педагогов для выбора индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся 

3 консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребенком 

Содержание информационно-просветительской работы(п.28.4. стр. 169-170) 

1 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации 

2 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации 

Содержание коррекционно-развивающей работы по целевым группам обучающихся 

(п.27.8., п.28.5, п.28.6., п.28.7., п.28.9., стр.167, стр.170-172) 

целевая группа Содержание 

обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

Реализация КРР, согласно нозологическим группам, осуществляется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой в соответствии ФАОП ДО.  

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и 

социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и 

физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся 

механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся 

коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий 

часто болеющие 

дети 
− коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

− снижение тревожности; 

− помощь в разрешении поведенческих проблем; 

− создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети) 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения 

и рекомендаций ППк по результатам психологической и педагогической 

диагностики 

одаренные 

обучающиеся 
− определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

− вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семейного воспитания; 

− создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

− сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

− формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; 

− организация предметно-развивающей, обогащенной 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития 

различных видов способностей и одаренности 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ППк по результатам психологической и 

педагогической диагностики 

билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

испытывающие 

трудности с 

пониманием 

государственного 

языка Российской 

Федерации  

− развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, 

намерениям и желаниям; 

− формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

− коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие попадания в новую языковую и культурную 

среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

− создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учетом 

особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к 

ДОО. 

В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и 

общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть 

осуществлено на основе заключения ППк по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей (законных представителей) 

ребенка. 
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обучающиеся, 

имеющие девиации 

развития и 

поведения 

− коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

− помощь в решении поведенческих проблем; 

− формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 

− развитие рефлексивных способностей; 

− совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога и (или) родителей (законных представителей). 

2.7. Воспитательная работа 

Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, разработана в 

соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III «Содержательного раздела ФОП 

ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, 50 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). 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

Общая цель воспитания 29.2.1.1 стр.174-175 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 29.2.1.2 стр.175 

1 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей 

Направление воспитания 29.2.2. стр.175 

1 Патриотическое направление воспитания 29.2.2.1 стр.175 

Цель Ценности:  

содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны 

Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства 
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любви и уважения к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2 Духовно-нравственное направление воспитания 29.2.2.2. стр.175 

Цель Ценности:  

формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

жизнь, милосердие, добро 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

3 Социальное направление воспитания 29.2.2.3. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми 

семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения 

4 Познавательное направление воспитания 29.2.2.4. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценности познания познание 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-
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нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

5 Физическое и оздоровительное направление 

воспитания 

29.2.2.5. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

6 Трудовое направление воспитания 29.2.2.6 стр.177 

Цель Ценность:  

формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду 

труд 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

7 Эстетическое направление воспитания 29.2.2.7 стр.177 

Цель Ценности:  

способствовать становлению у ребенка ценностного 

отношения к красоте 

культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Календарный план воспитательной работы 

Направление 

воспитания 

Формы и способы раскрытия 

ценности: ознакомление; 

коллективный проект; событие 

Дата проведения (месяц) 

Патриотическое Знакомство с русским фольклором: 

сказками, поговорками, потешками, 

песнями, играми. 

Сентябрь 

Рассказ, беседа воспитателя о истории 

родного города. Благотворительная 

акция «Крышечки доброты». 

Октябрь 

Оформление альбома, совместно с 

родителями, “Мой родной город” 

Ноябрь 

Познакомить с праздником “Новый год” 

(беседа, рассматривание иллюстраций, 

украшение ёлки)     

Декабрь 
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Досуг для детей, посвящённый Дню 

Защитника Отечества (поздравляем 

мальчиков)  

Февраль 

Беседа о космосе, о Дне Космонавтики 

(выставка рисунков)  

Апрель 

Беседа о войне, рассматривание 

иллюстраций, прослушивание военных 

песен 

Май 

Социальное Беседа “Что такое хорошо, а что такое 

плохо”. Анализ поступков детей. 

Сентябрь 

Знакомство с с/р игрой “Семья” (учимся 

выбирать себе роль) 

Октябрь 

Беседа “Знакомство с моей семьёй” 

(имена близких родственников, их 

профессии). Выставка ко Дню матери 

«Милой мамочки портрет» 

Ноябрь 

Беседа “Кто твой друг?” (составление 

рассказов с помощью воспитателя) 

Декабрь 

Фотогазета “Самый лучший папа мой” Февраль 

Выставка детских рисунков “Мамочка 

любимая моя”  

Март 

Создание фотоальбома “Моя семья” Апрель 

Фотовыставка “Посмотрите – это мы ” Май 

Познавательное Наблюдения за изменениями в природе 

(круглогодично) Экспериментирование 

(круглогодично). Плакат с 

фотографиями из жизни группы ко Дню 

дошкольного работника. Беседа “Самые 

родные – люди пожилые” 

Сентябрь 

Конструирование: “Зоопарк”, “Ферма”, 

“Город” 

Октябрь 

Выставка рисунков ко дню животных 

“Братья наши меньшие” 

Ноябрь 

Поделки из снега на площадке: снеговик, 

горка и т.д 

Декабрь 

Знакомство с Красной книгой России Январь 

Знакомство с детским писателем А. С. 

Пушкиным 

Февраль 

Проект “Вода – источник жизни”  Март 

Беседа «Что мы видели вечером на 

небе?». Беседа о космосе 

Апрель 

Беседа «Какие сказки я люблю?» Игра 

«Собери сказку» 

Май 

Физическое и 

оздоровительное 

Утренние и бодрящие гимнастики, физ. 

минутки (круглогодично) Неделя 

безопасности. Акция “Внимание, дети!” 

Беседа о ЗОЖ Проект “ЗОЖ в жизни 

ребёнка”  

Сентябрь 

Акция «Мы кормушку смастерили и 

столовую для птиц открыли» 

Декабрь 
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Месяц хороводных игр Январь 

Беседа о спорте. Виды спорта Февраль 

Закаливание, умываемся холодной 

водой 

Март 

Беседа «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу» 

Апрель 

Подвижные игры на улице Май 

Трудовое Беседы об осени. Праздник урожая. 

Выставка поделок “Осень золотая”.  

Октябрь 

Знакомство с дежурством Ноябрь 

Сюжетная игра «Мы – помощники» Декабрь 

Сооружение построек из снега Февраль 

Игра «Как накрыть на стол?» Март 

Учимся ухаживать за комнатными 

растениями 

Апрель 

Беседа «Каждой игрушке свое место» Май 

Эстетическое Беседа о культуре общения 

(вежливость), культуре речи 

Сентябрь 

Беседа о культуре поведения за столом Ноябрь 

Смотр-конкурс на новогоднее 

оформление групп «Праздник своими 

руками» 

Декабрь 

Ситуативный разговор «Носовой платок 

всегда со мной» 

Январь 

Беседа «Аккуратные детки» Февраль 

Игровая ситуация «Неопрятный мишка» Апрель 

Беседа «Как мы разговариваем друг с 

другом». Вежливые слова. 

Май 

 

2.8. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 
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Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе 

  на 2024 – 2025 учебный год 

  СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание 

Коллективные формы 

работы 

 Родительское собрание: «Знакомство с годовыми 

задачами. Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Консультация «Особенности речевого развития детей 3-

4 лет» 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: «Если ребенок дерется» 

Беседа «О необходимости регулярного посещения 

детского сада» 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление папки передвижки: «Наступил сентябрь - 

наблюдаем, играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка 

занятий, возрастные особенности детей, советы 

специалистов  

 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация:  «Хвалить или ругать», 

Беседа  «Одежда детей в группе и на улице» 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, 

на что родителям следует обратить внимание, об 

успехах на занятиях. 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление папки передвижки: «Октябрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 Памятка для родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Оформление уголка для родителей по оздоровлению 

детей в осенний период. 

 

  НОЯБРЬ 

Мероприятия Содержание 

Коллективные формы 

работы 

Анкетирование родителей «Взаимодействие с ребёнком 

в семье» - выявление «группы риска» 

Индивидуальные 

формы работы 

 Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление 

детей в детском саду и дома» 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление папки передвижки «Ноябрь – наблюдаем, 

играем, читаем». 

 «День матери» - фотовыставка «Ах, какая мамочка!» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Содержание 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

 Консультация «Зачем и как учить стихи»; 
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 Беседа «О правилах поведения на празднике» 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей  «Безопасный 

новый год» 

Оформление папки-передвижки по теме безопасность 

зимой (акция «Горка). 

 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия Содержание 

Индивидуальные 

формы работы 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, 

общении детей в группе друг с другом. 

 Консультация «Я и дорога» 

 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Январь – наблюдаем, 

играем, читаем». 

Консультация «Знакомьте малышей с народным 

фольклором» 

Оформление уголка для родителей  «Зимние игры и 

развлечения». 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Содержание 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы «Как приучать малыша 

самому одеваться и раздеваться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний». 

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское 

снисхождение». 

 Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Февраль – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа» 

 

МАРТ 

Мероприятия Содержание 

Индивидуальные 

формы работы 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в 

выходные дни. 

 

Консультации «Как преодолеть капризы» 

 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Март – наблюдаем, 

играем, читаем». 

Фотовыставка «Я мамин помощник» 

Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в 

развитии ребенка» 

 

 

АПРЕЛЬ 
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Мероприятия Содержание 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация «Я и дорога» 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за 

весенней погодой, явлениями, изменениями в 

природе». 

Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

Наглядные формы 

работы 

Наглядно – текстовая информация «Особенности 

развития речи ребенка»; 

Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

Оформление папки передвижки «Апрель – наблюдаем, 

играем, читаем». 

 

МАЙ 

Мероприятия Содержание 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультация «Как организовать летний отдых 

детей»; 

 Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: 

требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

Наглядные формы 

работы 

Оформление наглядной агитации в группах «Уголок 

для родителей»: «Что должен знать и уметь выпускник 

младшей группы»; 

Наглядно – текстовая информация «Ребенок в мире 

техники и технологии» 

Фотовыставка «Наша дружная семья-детский сад». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

3.1. Психолого-педагогические условия 30 стр.189-191 

3.1.1.1 − признание детства как уникального периода в становлении человека;  

− понимание неповторимости личности каждого ребенка;  

− 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 

3.1.1.2. решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей 

и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятия).  

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. 
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3.1.1.3 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, 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). 

3.1.1.4 учет 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) 

3.1.1.5 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее 

3.1.1.6 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития 

3.1.1.7 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга) 

3.1.1.8 оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению дошкольного образования, социальному развитию 

этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

3.1.1.9 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества 

3.1.1.10 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья 

3.1.1.11 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семей 

обучающихся 

3.1.1.12 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся 

3.1.1.13 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ 

3.1.1.14 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 

3.1.1.15 использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации 
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3.1.1.16 предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности 

3.1.1.17 обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

3.2 
Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
31 стр.191 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и 

фактор, обогащающий развитие детей. РППС ГБДОУ выступает 

основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

31.1 

стр.191 

РППС создает возможности для учета особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

31.2. 

РППС включает организованное пространство:  

− территория ГБДОУ;  

− групповые комнаты; 

− специализированные, технологические, административные и иные помещения. 

В групповых комнатах выделены зоны для проведения обучающих занятий, для игровой 

деятельности, для двигательной активности, для режимных моментов. 

Также для практических занятий используются 1 спортивный зал, 1 музыкальный зал, 4 

логопедических кабинета, 2 кабинета дополнительного образования. 

Всё пространство предметно-развивающей среды в групповых помещениях безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Игры, пособия, мебель, ширмы во всех 12 группах полифункциональные и пригодны для 

использования в разных видах детской деятельности. 

В группах организованы различные пространства (для игры, уединения, конструирования, 

двигательной активности, занятий по интересам). 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста: 

В группе имеются комплекты интерактивного оборудования (интерактивные доски, 

ноутбуки с установленным ПО, мультимедийные проекторы). Музыкальный зал 

оборудован мультимедийным проектором. Имеющиеся средства обучения: 

Иллюстрированный материал (репродукции художников, сюжетные и предметные 

картинки и т.д) 

Библиотека детской литературы 

Библиотека методической литературы 

Печатные (учебные пособия, книги для чтения, демонстрационный материал и т.д.) 

Аудиовизуальные (слайды) 

Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, магнитные доски) 

Проекторы 

Интерактивные доски 

Музыкальный центр 

Персональные компьютеры, ноутбуки 

Информация об объектах спорта 

В здании на 1 этаже находится спортивный зал, оснащенный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием. 

На территории учреждения находится спортивная площадка для проведения занятий на 

свежем воздухе. 

материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей: 
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В группе имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать 

способности детей, также созданы условия для детского экспериментирования и 

моделирования. Развивающая предметно - пространственная среда групп обновляется, 

изменяется, трансформируется исходя из интересов, потребностей детей, целей и задач 

образовательной программы дошкольного образования, современных требований и 

тенденций. Она содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Развивающая предметно-пространственная среда 

учреждения отвечает принципами гибкого зонирования, активности и комфортности.       

РППС создается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

31.4. стр.192 

При проектировании РППС учитывается: 

− местные этнопсихологические, социокультурные, 

культурно-исторические и природно-климатические условия,  

− возраст, уровень развития детей и особенности их 

деятельности, содержание образования; 

− задачи образовательной программы для разных 

возрастных групп; 

− возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности) 

31.5 

стр.192 

С учетом возможности реализации Программы в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: 

− требованиям ФГОС ДО; 

− образовательной программе ДОО; 

− материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей в ДОО; 

− возрастным особенностям детей; 

− воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

− требованиям безопасности и надежности 

31.6 

РППС 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 учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития 

31.8 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно 

насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

доступной; безопасной, вариативной 

31.9 

(3.3.4 

ФГОС 

ДО) 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников 

31.10 
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3.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, изобразительных, анимационных произведений 

для реализации рабочей программы 

3.3.1. Примерный перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора.  

"Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождикдождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки 

козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку 

пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик 

погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", 

"Тень-тень, потетень".  

Русские народные сказки.  

"Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и 

бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лиса- 88 лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и 

волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. 

Булатова).  

Фольклор народов мира.  

Песенки.  

"Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" 

норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-

Болтай", англ, (обраб. С. Маршака).  

Сказки.  

"Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

"Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. 

сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три 

поросенка", пер. с англ. С. Михалкова.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия.  

Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт 

К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. 

"Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. 

"Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. 

и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", 

"Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. 

"Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 - 

2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое 

плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц 

Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин 

А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме 

"Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир 

Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); 

Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики 

мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из 
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окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; 

Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору).   

Проза.  

Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; 

Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 

рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. 

"Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; 

Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. 

"Показательный ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. 

"Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин 

М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. 

"Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой 

Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на 

траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В 

медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору).  

Литературные сказки.  

Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", 

"Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору).  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия.  

Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. 

"Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; 

Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. 

Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки.  

Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; 

Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных 

мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из 

жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); 

Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн 

О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги 

"Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые 

друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле 

Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 90  

3.3.2 Примерный перечень музыкальных произведений.  

Слушание.  

"Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

"Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из балета 

"Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", 

рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. 

Прокофьева. Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  
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"Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. 

И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и 

"Жаворонушки, прилетите!".  

Песни.  

"Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Зима прошла", 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-ритмические движения.  

Игровые упражнения.  

"Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит 

медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; 

"Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. 

Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова.  

Хороводы и пляски.  

"Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; 

"Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; 

"Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; 

"Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко.  

Игры с пением.  

"Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. Песенное 

творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка простая", муз. А. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка- 91 рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные.  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

"Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, 

хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; 

"Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха.  

"Птицы и птенчики", "Качели". Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как 

идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я".  

Развитие тембрового и динамического слуха.  

"Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю".  

Определение жанра и развитие памяти.  

"Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин".  
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Игра на детских музыкальных инструментах.  

"Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорокасорока", 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко.  

3.3.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов "Снегурочка"; В.А. 

Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. 

Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка".  

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый" 

3.4. Кадровые условия реализации рабочей программы 

В группе работают воспитатели Моисеева Татьяна Вадимовна и Ефремова Екатерина Александровна, а 

также помощник воспитателя Зимина Елена Викторовна. 

3.5. Режим и распорядок дня в группе 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, 

условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться следующие требования: 

−  режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

−  при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

−  физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Образовательное учреждение обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях. 

−  возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
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Примерный режим дня детей младшей группы «Светлячки» 

Содержание 3-4 года 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00 - 10.05 

Второй завтрак 10.05– 10.15 

Игры, самостоятельная деятельность 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.25– 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.20 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.20 – 15.35 

Полдник 15.35 - 16.00 

Чтение художественной литературы, совместная с педагогом 

деятельность, самостоятельная деятельность, игры 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.10 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.10 – 19.00 

 

3.6. Примерный перечень методической литературы 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Средняя группа. 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. «Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 
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старшего дошкольного возраста» / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое 

пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2- 

95 

е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

9. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1981. 

10. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

11. «Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.- 

М.:Мозаика – Синтез, 2006; 

12. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) /авт.-сост. М.П. 

Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогачева. – Волгоград: Учитель. 

13. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. 

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 
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4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

17. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. 

19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

20. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

21. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. - М.:Мозаика – 

Синтез, 2006.; 
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