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. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

Программа спроектирована в соответствии с: 

-  Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2015 г. 

№ 1155).  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

- Федеральная    образовательная     программа    дошкольного     образования (далее   - Федеральная   программа)   разработана,  в   соответствии   с   

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждѐнным    приказом   Министерства   п р освещения   

Российской   Федерации от 30 сентября 2022 г. NQ 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный NQ 

70809).». 

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

воспитания обучающихся». 

- С учетом плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

 

Рабочая программа младшей группы Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области «Детский сад №23», является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее – вариативная часть). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и дополнена в необходимом объеме положениями инновационной программы дошкольного 

образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой — что позволяет использовать ее инновационные разработки и 

приводит к повышению качества дошкольного образования в Организации.  

При этом, согласно п. 4 ФОП ДО, в случае полного соответствия положений Программы федеральной программе, эта часть Программы оформляется в виде 

ссылки на ФОП ДО. Дополнительные положения, соответствующие инновационной программы дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Такой подход к формированию Программы реализует выполнение требования Закона об образовании, о необходимости обеспечить содержание и 

планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ не ниже соответствующих 
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Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной Организации (далее группы) могут реализовывать разные Программы». Что означает, что в 

разных группах в рамках вариативной части могут использоваться различные парциальные программы. 

Объем обязательной части Программы составляет не многим более 60% от общего объема программы, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не многим менее 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Структура Программы соответствует ФОП ДО и состоит из 4 разделов — трех основных (целевой, содержательный, организационный) и одного 

дополнительного, где дается краткая презентация Программы. Все разделы составлены в соответствии с требованиями и рекомендациями ФГОС ДО и ФОП ДО. В 

каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В данной Программе применяется принцип практической целесообразности (исключение повторов), и каждый вопрос раскрывается в одном из разделов 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, а в остальных местах делается перекрестная ссылка на соответствующий раздел Программы. 

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими самостоятельно. Эта часть, в соответствии с ФГОС ДО, «может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы 

Парциальная программа «Формирование культур безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева. 
Программа является «открытой» и может включать в себя целесообразные дополнения и изменения. Санкт – Петербург, 2019 год. 

 
Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной Организации (далее группы) могут реализовывать разные Программы».  Что означает, что в 

разных группах в рамках вариативной части могут использоваться различные парциальные программы. 
Объем обязательной части Программы составляет не многим более 60% от общего объема программы, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не многим менее 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Структура Программы соответствует ФОП ДО и состоит из 4 разделов — трех основных (целевой, содержательный, организационный) и одного 

дополнительного, где дается краткая презентация Программы. Все разделы составлены в соответствии с требованиями и рекомендациями ФГОС ДО и ФОП ДО. В 

каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методические пособия. Согласно пп. а) пункта 2.11.2. ФГОС ДО, «содержательный раздел Программы должен включать описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.» Поэтому, в соответствии с ФГОС ДО, для каждой образовательной области, даны перечни пособий, 

способствующих реализации соответствующего раздела  Программы.  

В статье 47, параграф 3, пункт 4 Закона об образовании педагогическим работникам дается «право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;» 
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С целью реализации этого права, в Программе дается широкий перечень пособий, что создает педагогам возможность выбора — в каждой группе педагоги, 

реализующие Программу, могут выбрать из предложенного перечня методические и иные пособия с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

их группы, специфики их образовательных потребностей и интересов, а также в зависимости от своих предпочтений. 

Принцип практической целесообразности (исключение повторов). В ФОП одно и тоже содержание может раскрываться в различных разделах ФОП. 

Например, кадровые условия упоминаются в трех разделах ФОП: содержательном («Значимые для разработки и реализации Программы характеристики»), в Программе 

воспитания и в организационном разделе. 

В данной Программе применяется принцип практической целесообразности (исключение повторов), и каждый вопрос раскрывается в одном из разделов 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, а в остальных местах делается перекрестная ссылка на соответствующий раздел Программы. 

 

1.1Цели и задачи реализации программы. 

Целью ФГОС является :  

 повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования 

Цель  Федеральной  программы  достигается  через  решение  следующих задач:   

‒ 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 учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

‒ создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

Целью   Федеральной   программы   является   разностороннее   развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом возрастных и индивидуальных 

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

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде  всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека,. патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным,  гуманизм, милосердие,  справедливость,  коллективизм, взаимопомощь    и   взаимоуважение,    историческая    память    и   преемственность 

поколений, единство народов России 

Цель Программы дополняет цель, обозначенную в ФОП ДО, целью воспитать в детях социальную ответственность, как обозначено в Указе Президента и в 

инновационной программы дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Инструментом 

воспитания в детях социальной ответственности является создание пространства детской реализации (ПДР).  

Цель Программы достигается через решение задач, обозначенных в ФОП ДО, дополненных задачами инновационной программы дошкольного образования. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
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1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы и подходы к формированию программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

  Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Федеральная   программа   построена   на   следующих   принципах   ДО, установленных ФГОС ДО: 

 полноценное п рож и ва ни е   ребѐнком  всех  этапов  детства  (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение   образовательной   деятельности   на   основе   индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании 

детей младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов,  а  также  педагогических работников
  

(далее вместе - взрослые); 

 признание ребѐнка 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; 
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            формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий 

 ребѐнка в различных видах деятельности; 

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

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.З Характеристика особенностей развития детей раннего возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Младшая группа функционирует в режиме полного дня с 12-часовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 19.00, по режиму пятидневной рабочей недели и 

календарным временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

Демографические особенности: 

Группа общеразвивающей направленности. В младшей группе воспитывается - 15 детей из них 7 мальчиков и 8 девочек. Возраст детей: 3-4 года.  

Полных (12 семей), из неполных (3 семьи), многодетные (9 семей). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (9 чел.), средне – специальным 

(13 чел.), нет образования (1 чел).  

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Уральского региона. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Социальными заказчиками образовательных услуг являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому воспитатели пытаются создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д.; 

Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года прогулки проходят на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний период). 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и 

штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо 

выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. 

В связи с этим, при планировании ОП предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, 

холодный и теплый периоды. 
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В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в Ирбите, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения учреждения: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое 

лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные развлечения, соревнования, экскурсии на свежем воздухе, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших 

граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные 

традиции. 

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, 

башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр, средств оздоровления. 

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и историческое – Ирбитская ярмарка. Особое внимание к формированию у детей 

понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; 

формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать 

гордость своей национальной принадлежности. 

 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

В  возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не  

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с  его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности 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.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение 

для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

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

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от  использования предэталонов  —  индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по  величине, ориентироваться в  пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  
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Развиваются память и  внимание. По  просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4  слова и  5–6 названий предметов. К  концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и  правилами. В  результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в  игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

2.Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте: 
ФГОС  

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметових использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения.  

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами.  

 В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 
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 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.  

 Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

 Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.  

 Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте : 

ФОП 

К четырем годам: 

 ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

 ребенок 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 

 ребенок 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; 

 ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

 ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

 ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в 

отношении других детей; 

 ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), 

демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

 ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

 ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения; 

 ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

 ребенок 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; 

 ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие 

потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

 ребенок 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; 

 ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 
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 ребенок 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; 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; 

 ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

 ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

 ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 

свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях  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; 

 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 ее анализом; 

 ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

музыкальные ритмы, передает их в движении; 

 ребенок 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; 

 ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает 

интонацию и мимические движения 

 
 
 

2.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Детский сад реализует парциальную программу  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой. 

 
Культура и образование — это симметричные макро- и микромиры, зеркально отражающие друг друга. Образование призвано быть проводником в 

мир культуры, обеспечивать формирование основ ценностного отношения ребенка к окружающему миру, к самому себе, овладение элементарными 

культуросообразными способами деятельности и нормами культуры. 

Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности человека является воспитание культуры личной безопасности. Необходимо 

отметить, что культура как социальное явление возникла именно как фактор выживания первобытного общества и древнего человека, то есть ей 

изначально присуща защитная функция. Можно сказать, что культура в широком смысле является культурой безопасности, поскольку одна из основных 

функций культуры — защита человека и общества. Значительную роль в реализации данной функции играет образование. К. Д. Ушинский писал, что 

«образование уменьшает число опасностей, угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и 

определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей».  

Таким образом, приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры является необходимой и важной составляющей 

социализации ребенка. Дошкольный возраст благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых личностных качеств, для освоения ими опыта 

безопасного поведения. 
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 В современной научной и методической литературе используются различные термины для обозначения процесса подготовки ребенка к 

предупреждению и преодолению опасных ситуаций: «обучение основам безопасности жизнедеятельности», «процесс подготовки к выживанию», «навыки 

безопасного поведения», «личность безопасного типа», «культура личной безопасности», «культура безопасности» и другие.  

Взаимосвязь данных понятий можно охарактеризовать следующим образом: понятие «формирование личности безопасного типа» фиксирует 

широкий социальный аспект формирования готовности человека к предупреждению и преодолению опасных ситуаций, воспитание культуры безопасности 

является педагогическим компонентом данного процесса. Понятия «обучение основам безопасности жизнедеятельности» и «подготовка к безопасному 

поведению» обозначают более частные явления, связанные соответственно с «воспитанием культуры личной безопасности в целенаправленном учебном 

процессе»  и методическими аспектами обучения.  

Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей процесса формирования адаптивной личности, поэтому понятие 

«культура безопасности» может быть положено в основу построения образовательного процесса в детском саду, нацеленного на формирование у 

воспитанников готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций.  

Изучение различных аспектов формирования культуры безопасности у дошкольников показывает, что содержание образования должно быть 

изоморфно содержанию и структуре данного компонента культуры и включать:  

- воспитание мотивации к безопасности;  

- формирование системы знаний об источниках опасности, опасных ситуациях и средствах их предупреждения и преодоления;  

- формирование компетенций безопасного поведения;  

-формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций;  

-формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности;  

- формирование психологической готовности к безопасному поведению;  

- воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций.  

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее формированию, принципы дошкольного образования, отраженные 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), задачи системы образования в целом определяют цели 

и задачи реализации парциальной программы.  

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  

Задачи реализации программы:  

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать 

себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

 • развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  
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• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;  

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

 • формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций;  

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности;  

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы  

Принципы отбора содержания программы: 

 — принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей информации; представленность в содержании программы 

всех компонентов структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям культурологического, 

аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного подходов; 

 — принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника;  

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, обеспечивающих становление субъективного отношения к 

вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на уровне и н д и в и д а); развитие 

мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры безопасности на уровне с у б ъ е к т а); 

становление ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения (формирование культуры безопасности 

на уровне л и ч н о с т и); формирование сознания безопасной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне и н д и в и д у а л ь н о с т и, 

к у л ь - т у р о т в о р ч е с т в а);  

— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе 

развития детей; 

 — принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

 — принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные 

возрастные периоды;  

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных областей, предполагающий применение знаний 

(навыков, компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребенка в образовательном 

процессе.  

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы:  

— ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению 

воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, 

красоте; 

 — субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях 

с другими людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, производить осмысленный выбор 

жизненных решений;  

— принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его 

личности; предполагающий сохранение уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей; 
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 — соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления развития личности (закон золотого совпадения) 

определяет поиск «оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого»;  

— субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных отношений, выбор приемов, методов и форм организации 

детских видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

— природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и 

развития детей должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в 

каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям;  

— разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, обеспечивающее включение в образовательный процесс и 

заинтересованное участие детей с различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями сформированности отдельных аспектов 

культуры безопасности;  

— учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к активности, самоактуализации, самореализации в 

разных видах деятельности);  

— построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять компоненты педагогической системы в соответствии с 

данными обратной связи; социальное развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с характером 

общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных контактов;  

— построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие 

вариантов выбора оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию активности, условия для самоопределения в 

разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для амплификации развития дошкольников; 

 — обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных отношений;  

— взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных оснований сотрудничества по решению задач формирования 

культуры безопасности. 

 

Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность формирования основ культуры безопасности.  
Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их безопасности взрослыми и специфику формирования культуры 

безопасности в различные возрастные периоды. 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию безопасной среды, постоянного контроля за действиями детей 

определяется неспособностью дошкольников противостоять различным факторам опасности и их собственной двигательной и познавательной 

активностью. Принципиальное значение имеют следующие характеристики дошкольников.  

Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность 

оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности с 

определением направления и источника звука, не способны быстро перевести взгляд с близких объектов на дальние и наоборот.  

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, 

самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций.  

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля 

со стороны взрослых может стать причиной попадания детей в опасные ситуации.  

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, которые 

«ничего не боятся» (по свидетельству ученых, их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те и другие не способны, не умеют 
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действовать в страхогенной ситуации (А. И. Белоусов, А. И. Захаров, Ц. П. Короленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют 

пассивнооборонительную реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее в центральной 

нервной системе развивается торможение. 

 Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, 

обдумать ее, принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще неправильно 

принимают решение, так как теряются, не зная, что делать.  

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено 

только на собственных конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им интересны.  

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном  

возрасте дети далеко не всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть потенциальную опасность, не 

всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые жизненные и игровые ситуации.  

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего 

возникновение значительной необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. Наиболее значимое влияние на 

формирование детской самооценки оказывают родители.  

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает 

соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания.  

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными возможностями, 

позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется необходимость 

создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, повышения родительской компетентности и осведомленности педагогов в 

вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности детей.  

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ культуры безопасности. Необходимость и важность данного направления 

воспитания определяется рядом следующих соображений.  

- Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный процесс приобщения ребенка к культурным ценностям или нет, он 

объективно происходит.  Таким образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру безопасности у детей. Существует выбор — попытаться 

оптимизировать процесс, происходящий естественным образом, или остаться безучастным, полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц.  

- Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает поддержку постепенного объективного роста степеней самостоятельности 

ребенка. При этом каждый шаг в данном направлении должен быть обеспечен соответствующими представлениями о безопасности и навыками 

безопасного осуществления разных видов деятельности, бытовых операций.  

- Возможность, необходимость и результативность воспитания основ культуры безопасности, формирование готовности к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях определяются наличием личностных и психологических новообразований. 

 Среди личностных и психологических новообразований можно выделить:   

- формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе взаимодействия с внешней средой у детей также активно вырабатываются 

умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов;  

- умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить 

причины, делать выводы  формируются в старшем дошкольном возрасте. Это позволяет систематизировать накопленные знания и опыт, формировать 

начала компетенций безопасного поведения;  
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- в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве начинает складываться опыт безопасного поведения, что определяет 

важность осуществления подготовки детей к безопасному существованию в окружающей среде (Н. Ф. Голованова, Л. Г. Золотарева, Н. Г. Косолапова, А. 

С. Лагутина. Л. А. Баранов, Г. Казанцев, Т. С. Грядкина, В. Г. Каменская, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина);  

- самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, любознательность определяют то, что дети с удовольствием воспринимают 

любую новую информацию, замечают детали;  

- с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в формировании произвольного поведения. Большое влияние на 

осуществление произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала самооценке подвергаются физические возможности детей, а потом и моральное 

поведение. Самооценка формируется при оценке других людей и героев литературных произведений. Но по мере усвоения морально-этических норм и 

правил поведения развивается способность оценивать и свои собственные поступки. Ребенок 5—6 лет начинает регулировать свое поведение через 

отношение к себе и своим возможностям. Сама регуляция поведения становится предметом осознания ребенком. Повышение произвольности поведения 

происходит через осознание правил и собственных действий, опосредованных этими правилами;  

- одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном возрасте становится умение осознавать последствия своих поступков, 

предвидеть результаты своей деятельности, подчинять свои действия мотивам, удаленным от цели действия. Все это свидетельствует о наличии 

ориентации на будущее в поведении и деятельности;  

- способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на стадии становления;  

 - мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена приоритетов разных групп мотивов:  

1) связанных с интересом к деятельности и отношениям взрослых;  

2) игровых;  

3) установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми;  

4) самолюбия, самоутверждения;  

5) познавательных;  

6) соревновательных;  

7) мотивов достижения;  

8) нравственных; 

 9) общественных.  

Также детьми может руководить стремление быть похожими на взрослых, занять новое, более «взрослое» положение в жизни, получить большую 

самостоятельность;   

- возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет детям активно переживать события и поступки, в которых они сами не 

участвовали, и через это осмысливать мотивы поступков и дифференцировать свое эмоциональное отношение и моральную оценку ;  

- умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем) формируется к концу дошкольного детства. По 

мере расширения контактов с миром предметов и явлений дети осознают их качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу. Таким образом, 

можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит накопление представлений, навыков, опыта безопасной деятельности, дети открыты 

новому опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру безопасности. В старшей группе организуется осмысление и 

применение в различных ситуациях знаний, умений, формирование компетенций безопасного поведения. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы  
В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты целевых ориентиров, которые могут служить 

социально-нормативными возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности. Подробное описание 

планируемых результатов освоения программы на каждом возрастном этапе представлено в содержательном разделе программы.  
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Оценка результатов освоения парциальной программы 

 В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

позволяют конкретизировать задачи определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить эффективность его 

реализации, скорректировать модель педагогического процесса в части выбора форм и методов воспитания, обучения, развития дошкольников.  

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-ценностной (интерес к различным аспектам образовательного 

процесса, эмоциональные реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) сферах ребенка и уровни 

развития. Показатели, связанные с эмоционально чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия устойчивости проявления интересов, 

выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны адекватность 

поведенческих реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 

 

№ 

п/п  

Показатель Критерии оценки Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 

1. Ребенок знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения 

Объем освоенных 

представлений. Уровень 

освоения (узнавание, 

воспроизведение, 

понимание) 

Знает отдельные правила 

на уровне узнавания, 

воспроизводит их только 

при помощи взрослого 

Знает большинство 

предусмотренных 

программой правил, может 

их воспро-извести 

самостоятельно или при 

помощи взрослых 

Знает большинство 

предусмотренных 

программой правил, 

может их воспроизвести 

самостоятельно, 

понимает их суть 

2. Ребенок стремится со- 

блюдать знакомые 

правила 

Условия соблюдения 

правил 

Соблюдает правила 

только при наличии 

внешнего контроля 

Некоторые правила 

соблюдает только при 

наличии внешнего 

контроля 

Соблюдает правила вне 

зависимости от внешнего 

контроля 

3. Ребенок знает, какими 

предметами быта 

можно пользоваться, 

обладает навыками их 

без опасного 

использования 

Уровень знаний. Степень 

самостоятельности в 

использовании 

предметов 

Узнавание. Не умеет 

самостоятельно безопасно 

использовать предметы 

быта 

Воспроизведение. Умеет 

самостоятельно безопасно 

использовать ряд 

предметов быта 

Понимание. Умеет 

самостоятельно 

безопасно использовать 

все предметы быта, 

предусмотренные 

программой 

4. Ребенок знаком с 

основными частями 

улиц, некоторыми до- 

рожными знаками 

Объем освоенных 

представлений 

Знает отдельные части 

улицы, не знаком с 

дорожными знаками 

При помощи взрослого 

может назвать все части 

улицы, дорожные знаки, 

предусмотренные про- 

граммой 

Самостоятельно называет 

все части улицы, 

дорожные знаки, 

предусмотренные 

программой, поясняет их 

назначение 

5. Ребенок имеет 

элементарные 

Объем освоенных 

представлений. Уровень 

Не умеет отличать 

опасные ситуации, узнает 

Самостоятельно 

воспроизводит сведения о 

Самостоятельно 

воспроизводит сведения 
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представления о 

потенциально 

опасных ситуациях, 

способах их 

избегания, выхода из 

них 

освоения (узнавание, 

воспроизведение, 

понимание) 

освоенную информацию, 

называет некоторые 

способы избегания 

опасных ситуаций 

знакомых опасных 

ситуациях, при помощи 

взрослого выбирает 

знакомые способы 

избегания и выхода из них 

о знакомых опасных 

ситуациях, выбирает 

знакомые способы 

избегания и выхода из 

них, демонстрирует 

понимание сути опасной 

ситуации 

Методы и принципы оценки результатов освоения парциальной программы 
Исходя из специфики задач формирования культуры безопасности и проявлений ее сформированности, основным методом оценки результатов 

образовательного процесса является педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение — метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для 

получения конкретных фактических данных. Оно носит созерцательный, пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в 

которых они протекают, и отличается от бытового наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием специальных приемов регистрации 

наблюдаемых явлений и фактов.  

В зависимости от задач наблюдения оно может быть организовано в естественных и смоделированных взрослыми ситуациях. Используется 

включенное и невключенное, открытое и скрытое, непосредственное и опосредованное наблюдение. Важным аспектом профессиональной компетентности 

педагога является умение планировать, грамотно осуществлять различные виды наблюдений и максимально объективно трактовать полученные 

результаты. 

Данный метод дает широкий спектр сведений, связанных с внешними проявлениями наблюдаемых, но вместе с этим не позволяет выявлять их 

побуждения, мотивы, резоны, степень понимания явлений, свойств объектов, проблем и т. д. В связи с этим проведение наблюдения нередко дополняется 

беседой, анализом продуктов детской деятельности; проективными методами (включением в проблемные ситуации, использованием методик 

«Незаконченные предложения», «Неоконченные рассказы», обсуждение текстов); игровыми заданиями.  

Значительно экономить силы и время в ходе диагностических мероприятий педагогу поможет технология «встроенного мониторинга». Мониторинг 

по определению является составной частью педагогического процесса, строящегося на диагностической основе. Вместе с этим понятие «встроенный 

мониторинг» не является тавтологией. Речь идет об организации педагогического наблюдения непосредственно в ходе совместной со взрослым или 

самостоятельной детской деятельности, то есть без проведения специальных диагностических мероприятий.  

Ценностные основы современного дошкольного образования, задачи и особенности работы по формированию культуры безопасности определяют 

следующие принципы проведения диагностических мероприятий.  

- К изучению личности и деятельности ребенка и прогнозированию его дальнейшего развития следует подходить с оптимистической гипотезой.  

- Результаты любых диагностических мероприятий являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы лишь при организации 

образовательного процесса.  

- Диагностические мероприятия не должны иметь целью деление детей на категории, они проводятся ради поиска путей организации помощи и 

поддержки каждому ребенку в его развитии.  

- Необходимо помнить об определенной доли условности любой диагностической методики. Недопустимо формулировать серьезные выводы об 

успехах или проблемах в развитии ребенка по итогам единичных наблюдений.  

- Различные сферы личности связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Поэтому оценка общего уровня развития ребенка может 

сложиться лишь после анализа разных аспектов его развития.  
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- Данные, полученные в ходе мероприятий педагогической диагностики, должны быть дополнены информацией, полученной от родных ребенка, от 

специалистов ДОО.  

- Педагогическая диагностика зачастую дает представление лишь о вершине айсберга, внешних проявлениях личностных особенностей, 

психических процессов, поэтому необходимо стремиться выявить причины наблюдаемого. 

- Важно изучать не только «неуспешных», но и «успешных» детей; помимо проблемных зон развития, должны быть выявлены сильные стороны 

каждого ребенка, на которые сможет опереться педагог, помогая ему.  

- Любой аспект развития ребенка должен рассматриваться в динамике; полученные данные могут быть сопоставлены только с результатами, 

показанными этим ребенком ранее.  

Важный принцип для современной системы дошкольного образования, все еще ориентированной на достижение всеми заданного результата, 

сформулировал в свое время Ж.-Ж. Руссо: «Уважайте детство и не торопитесь судить о нем (о ребенке) ни в хорошую, ни в дурную сторону. Дайте 

исключениям обнаружиться, доказать себя, подольше укрепиться, прежде чем принимать по отношению к ним особые методы. Дайте дольше действовать 

природе, прежде чем возьметесь действовать вместо нее, чтобы не помешать таким образом ее работе». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанника. 

В соответствии с принципами Программы, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, спецификой их индивидуальных потребностей и 

интересов, при организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, предусмотрено следование принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ДОУ.  

Содержание Программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста  
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе, общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства, интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 
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1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Программы включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми. Обязательная часть Программы соответствует примерной основной образовательной программе дошкольного образования и направлена на 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 «Социально-коммуникативное развитие»;  

 «Познавательное развитие»;  

 «Речевое развитие»;  

 «Художественно-эстетическое развитие».  

 «Физическое развитие»;  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений образовательные 

программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках как музыкальная активность детей, 

двигательная активность детей, деятельность детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом национально-культурных 

особенностей родного города, края.  

Объем обязательной части Программы в группе раннего возраста составляет примерно 80% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений – примерно 20%.  

В группах для детей дошкольного возраста (3-7(8) лет) не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40%.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы осуществлено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Программы и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Вариативными формами, способами, методами организации образовательной деятельности служат такие формы как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия);  

- образовательные ситуации;  

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п.,  

- а также использование образовательный потенциал режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Программы в форме целевых 

ориентиров (представленных в разделе 1.2) Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода.  

Описание образовательной деятельности представлено в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» «Физическое развитие» . 

 

 

1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФГОС ДО  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

ФОП ДОО От 3 лет до 4 лет. 

 В области социально-коммуникативного развития основными  задачами образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: развивать эмоциональную  отзывчивость, способность  откликаться  на ярко выраженные  эмоции сверстников и 

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

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

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

взаимной симпатии; 

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

приучать  детей  к выполнению  элементарных правил  культуры  поведения  в ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражении в 

различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях ( мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее ) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; приобщать детей к самообслуживанию ( одевание, раздевание, 

умывание ), развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного использования 

бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование электронных средств обучения.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). Формирование первичных ценностных 

представлений 
 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя серые глаза, ты  

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, говорить; ел из  бутылочки) и  о  происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у  детей положительной 

самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  
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Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на  личностные (доброжелательный, чуткий) и  деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. Беседовать с  

ребенком о  членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о  близких людях, вызывать чувство благодарности к  

родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников 

обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.  

Развитие коммуникативных способностей 
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом в  непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в  игре элементарные правила общения (договариваться, 

уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! 

Ты уже большой―»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, 

на  возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Развитие регуляторных способностей 
 Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за  помощь). Приучать соблюдать порядок и  

чистоту в  помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг 

друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 Формирование социальных представлений, умений, навыков  
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама  — дочка, врач  — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
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Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и  застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по  

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к  людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать 

детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

 Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить 

от группы и др.). Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и  подниматься по  лестнице, держась за  перила; открывать и  

закрывать двери, держась за  дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом, с  мелкими предметами (не  брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если 

не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

                 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом  

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание.  

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества.  

Патриотическое воспитание.  

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать 

в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 
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Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи по- мощь, поблагодари и т. 

п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное отношение 

к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я 

сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

Развитие игровой деятельности. 

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность 

в выборе игры, в осуществлении задуманного.  

Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать 

на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — боль- 

ной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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Приобщение к труду. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и 

т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать 

с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.  
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1.2 Образовательная область  «Познавательное развитие»  

ФГОС ДО  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

ФОП  От 3 лет до 4 лет. 

 В      области      познавательного       развития      основными      задачами образовательной  деятельности являются: 

1) формировать  представления  детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании  в самостоятельной  деятельности; 

2)развивать умениенепосредственного попарного  сравнения  предметов  по 

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

развивать исследовательские умения; 

3) обогащать     представления     ребѐнка     о    себе,     окружающих     людях, эмоционально-положительного отношения  к членам  семьи, к другим  взрослым  

и сверстникам; 

4) конкретизировать    представления     детей     об    объектах     ближайшего окружения:  о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях 

и традициях, накапливать эмоциональный  опыт участия в праздниках; 

5) расширять  представления  детей о многообразии  и особенностях  растений, животных   ближайшего   окружения,   их  существенных   отличительных   

признаках, неживой  природе,  явлениях  природы  и деятельности  человека  в природе  в разные сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым 

объектам природы. 

Содержание образовательной  деятельности. 

 Сенсорные эталоны и познавательные  действия: 

педагог  развивает  у  детей  осязательно-двигательные действия: рассматривание,  поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание,  

бросание  и  тому  подобное,  расширяет  содержание  представлений ребѐнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с 

оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет.  Организуя  поисковую  деятельность,  конкретизирует  и обогащает познавательные  

действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на постановку   цели,  определение   задач  деятельности,   развивает  умения  принимать образец, инструкцию 

взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое  действие.  Организует   и  поддерживает   совместные   действия  ребѐнка  со взрослым и 

сверстниками; 

при   сравнении   двух  предметов   по   одному   признаку   педагог   направляет 

внимание детей на выделение сходства, на овладение действием соединения  в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по 

заданному предметному образцу и по слову. 

Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших пространственно-количественных связей и отношений между 

предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя 

приемы наложения и приложения; организует овладение уравниванием неравных групп   предметов  путем  добавления   одного  предмета  к  меньшей  группе  или 

удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними; 

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в их речи данные названия; обращает  внимание на использование в 

быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 

(слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 
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Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально- положительное   отношение  к  родителям  (законным  представителям)  и  другим 

членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребѐнка 

благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи.  Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребѐнок, дает 

начальные  представления  о родной  стране, о некоторых наиболее  важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом  

людей  близкого  окружения,  (ходят  в  магазин,  убирают  квартиру,  двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников ДОО (помощника 

воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. 

Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые представления о 

разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и 

другие). В ходе практического обследования знакомит с некоторыми  овощами  и  фруктами  (морковка,  репка,  яблоко,  банан,  апельсин  и другие), их вкусовыми 

качествами (кислый, сладкий, соленый). 

Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 

местности,   помогает   их   различать   и   группировать   на   основе   существенных признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами 

неживой  природы  и  некоторыми  свойствами  воды,  песка,  глины,  камней. Продолжает  развивать  способность  наблюдать  за  явлениями  природы  в  разные сезоны 

года и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствует 

усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту 

природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей 
 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в  речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и  различия предметов по  их свойствам: 

цвету, форме, величине. 

 Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей 

обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия  — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по 

какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно 

можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей 

использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенное усложнение правил. 
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Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на  основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по  количеству 

группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и  

одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и  приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение 

и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. Ориентировка во  времени. Учить 

ориентироваться в  контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

Конструктивно – модельная деятельность технической направленности Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и  использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со  столбами  — кубики и  др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по  простейшим схемам и  

планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по  сюжету: дорожка 

и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления о  свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 

и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание 

на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  

окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). Неживая природа. 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям отмечать 

состояние поогоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 
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различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. Мир животных. Расширять представления детей 

о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 

растения, не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить 

с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и  различия предметов по  их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. 

 Способствовать развитию у  детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам исследования объектов 

окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов 

при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); 

перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). Включать детей в совместные с  взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и 

планы.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  

Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. Величина.  
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Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и  приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что 

одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа.  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных.  

Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, 

собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).  

                Экологическое воспитание. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. 

 Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 
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тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  
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1.3  Образовательная область  «Речевое развитие» 

ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

ФОП  От 3 лет до 4 лет. 

В области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной деятельности являются: 

Формирование словаря: 
обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов ближайшего окружения.  

Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный 

темп   речи,   интонационную  выразительность;  отчетливо  произносить  слова  и короткие фразы. 

Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать 

приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи 

разными способами словообразования. 

Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать  умение  повторять  за  педагогом  рассказ  из  3-4  предложений  об игрушке 

или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, 

формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами «слово», «звук» в практическом плане. 

Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

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

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиконых игр; поддерживать общение детей друг с другом и с 

педагогом в процессе совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; поддерживать  положительные  эмоциональные  проявления  (улыбки,  смех,жесты) 

детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Формирование словаря: 
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обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений   о  людях,  предметах,  частях  предметов  (у  рубашки  - рукава, 

воротник,   пуговица),   качеств   предметов   (величина,   цвет,   форма,   материал), некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, 

части и   свойства,   действия   с   ними;   названия   действий   гигиенических   процессов умывания,  одевания,  купания,  еды,  ухода  за  внешним  видом  и  

поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые 

и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное 

речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

Грамматический строй речи: 
педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных  и  их  детенышей  в  единственном  и  множественном  числе  (кошка  - котенок, 

котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; педагог закрепляет овладение детьми разными 

способами словообразования (наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), 

использовать приставочный  способ  для  образования  глаголов  (вошел - вышел),  образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

Связная речь: 
педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога 

определять  и  называть ярко  выраженные  эмоциональные  состояния  детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог 

закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; педагог способствует освоению умений диалогической речи: 

отвечать на вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы  в  условиях  наглядно  представленной  ситуации  общения. 

Педагог формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 

2-3 простых фраз; педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей термины «слово», «звук»  в практическом плане. 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой.  

Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, 

лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и  называть существенные 
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детали и  части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и  т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в  словах гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — 

в; т — с; з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с  существительными в  роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать 

из нераспространенных простых предложений (состоят только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в  них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в  разговор во  время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими 

впечатлениями с  воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки персонажей и  последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и простые фразы. С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения. 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и  называть существенные детали и  части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
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некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  

т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей 

внятно произносить в  словах гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать 

учить детей согласовывать прилагательные с  существительными в  роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из  

подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в  них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей  в  разговор во  время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей,  мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него,  

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями  с  воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации 

знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках,  

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые  

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать  

с детьми поступки персонажей и  последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

ФОП  От 3 лет до 4 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
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Приобщение к искусству: 

продолжать  развивать  художественное  восприятие,  подводить  детей  к восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

воспитывать интерес к искусству: формировать  понимание  красоты  произведений  искусства,  потребность общения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного декоративно-прикладиого искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; 

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

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

театрализованной деятельности); готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так далее; приобщать   детей   к участию   в концертах, 

праздниках   в   семье   и   ДОО: исполнение танца, песни, чтение стихов; 

Изобразительная деятельность: 

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у 

детей эстетическое восприятие; формировать    умение    у   детей    видеть   цельный    художественный    образ в  единстве  изобразительно-выразительных  средств  

колористической, композиционной и смысловой трактовки; формировать  умение  у  детей  в  рисовании,  лепке,  аппликации   изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность; находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

развивать  положительный  эмоциональный  отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; формировать  у детей  способы  

зрительного  и тактильного  обследования различных   объектов   для  обогащения   и  уточнения   восприятия   особенностей   их формы, пропорций,  цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта и другое); 

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

знакомить  детей с народной игрушкой  (филимоновской, дымковской, семеновской,    богородской)   для   обогащения   зрительных   впечатлений   и  показа 

условно-обобщенной трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

Конструктивная деятельность: 

совершенствовать у детей конструктивные умения; формировать умение у детей различать, называть и использовать  основные строительные  детали  (кубики,  

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

прикладывание);формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 

Музыкальная деятельность:  

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить    детей   с   тремя   жанрами   музыкальных    произведений: песней, танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении под музыку; учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и характер; поддерживать 

детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

Театрализованная деятельность: 

воспитывать   у детей устойчивый   интерес   детей к театрализованной игре, создавать условия для еѐ проведения; формировать  положительные, 

доброжелательные, коллективные взаимоотношения; формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей; формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, 

театром теней, театром на фланелеграфе); знакомить детей с приемами вождения настольных  кукол; формировать  у детей умение сопровождать движения простой 

песенкой; вызывать  желание действовать  с элементами  костюмов  (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли; формировать  у 
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детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-игровой деятельности; развивать у детей диалогическую  речь в процессе театрально-игровой 

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

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

Культурно-досуговая деятельность: 

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; помогать детям 

организовывать  свободное время с интересом; создавать условия для активного и пассивного отдыха; создавать атмосферу эмоционального благополучия  в культурно-

досуговой деятельности; развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных  и литературных  произведений; формировать желание 

участвовать  в праздниках  и развлечениях; формировать  основы  праздничной  культуры  и навыки  общения  в ходе праздника и развлечения.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству Подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на  литературные 

и  музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки и т.д. Изобразительная деятельность Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в  рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и  явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не  напрягая мышц и  не  сжимая 

сильно карандаш и  кисть во  время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в  разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и  др.). Подводить детей к  

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и  линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и  т.п. (в  траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу.  

Лепка. Формировать интерес к  лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и  круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из  нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в  коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к  искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 
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клеем, к  листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к  декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Музыкальная деятельность Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по  высоте в  пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и  ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и  одной ногой. Развивать умение кружиться в  парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить 

за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами 

и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

Приобщение к искусству  

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и  музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
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художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки и т.д.  

Изобразительная деятельность  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в  рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и  явления, передавая 

их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование.  

Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не  напрягая мышц и  не  сжимая сильно карандаш и  кисть 

во  время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в  разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и  др.). Подводить детей к  изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и  линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик 

и др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и  т.п. (в  траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. 

 Формировать интерес к  лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и  круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из  нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в  коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить 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. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь 

и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность  

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и  использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг 
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к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со  столбами  — кубики и  др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по  простейшим схемам и  планам. Поддерживать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по  сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале) 

 

 

1.5  Образовательная область «Физическое развитие»  

ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

ФОП  От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе 

музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила 

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

и  положительное отношение  к  занятиям  физической культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; укреплять здоровье детей средствами 

физического воспитания, создавать условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигательной 

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

                Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 

общеразвивающие,  музыкально-ритмические упражнения  по  показу;  создает условия  для  активной  двигательной  деятельности  и  положительного эмоционального 

состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом,  выполнять предложенные задания сообща,  действуя в  общем  для  всех темпе. Организует 

подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения 

в двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

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

Основные движения: 
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бросание,  катание,  ловля,  метание: прокатывание двумя  руками  большого мяча вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по 

наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, 

прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога;   бросание мешочка в горизонтальную цель.  

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений и другое), развивает 

психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, действовать 

согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление 

ребѐнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки. (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его;  

бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребѐнка, с расстояния 1,5 м; 

метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять еѐ, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по 

гимнастической скамейке, за катящимся мячом; проползанные на четвереньках под 

3-4 дугами (высота 50 см,  расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или 

гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба:  ходьба  в  заданном  направлении,  небольшими  группами,  друг  за другом  по  ориентирам  (по  прямой,  по  кругу,  обходя  предметы,  врассыпную, 

«змейкой»,  с  поворотом  и  сменой  направления);  на  носках;  высоко  поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в 

разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с бегом; бег: бег группами и по одному за 

направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, мелким шагом, на 

носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60  сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120-150 м; прыжки: прыжки на  

двух  и  на  одной  ноге;  на  месте,  продвигаясь  вперед на 2-3 м; через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 2 

линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), 

перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), обычным и 

приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу;   по   шнуру,   плоскому   обучу,   

лежащему   на   полу,   приставным   шагом; с  выполнением  заданий  (присесть, встать  и  продолжить  движение);  на  носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

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

кистей рук; упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника: потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в 

стороны; сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; упражнения для 

развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; выставление 

ноги вперед, в сторону, назад; музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог   включает   в   содержание   физкультурных   

занятий,   различные   формы активного  отдыха  и  подвижные  игры: ритмичная  ходьба  и  бег  под  музыку  по прямой  и  по  кругу,  держась  за  руки,  на  носках,  

топающим  шагом,  вперед, приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседаниями  «пружинки»,  кружение;  имитационные  

движения  - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, 

врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, 

с заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

 Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 
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двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и 

заканчивать действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, придавать своим движениям 

выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на 

санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также региональных и 

климатических особенностей. 

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

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

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

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

Формирование   основ   здорового   образа   жизни: педагог   поддерживает стремление ребѐнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и 

чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о 

необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание 

составляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

 Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы 

участка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под 

дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в 

горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребѐнка с расстояния 1-1,5 м; 

ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м (взяв еѐ, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее 

произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в 

сторону, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, 

взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с 

переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно 

дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук ребѐнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической 

скамейке; перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая 

равновесие с положением рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться 

определенного направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 
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упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание 

и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребѐнку, 

наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и 

ног из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, 

потягивание с подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог 

показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги 

вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, 

флажками и другое, в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

 Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением 

музыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает 

самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать 

зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме 

пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной 

гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию 

положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

Задачи:  

- обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, 

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

- развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

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

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

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

здоровому образу жизни. 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» 

и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека 

пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, 

физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать 

о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 
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зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку 

в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в  пространстве, учить реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить 

в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе двигательной деятельности. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 

 

 

1.6 Взаимодействие взрослого с детьми  

Примерная циклограмма образовательной деятельности 

Тема «Мы пришли в детский сад. Давайте познакомимся» 

Срок: 1- неделя сентября с 02.09 по 06.09 

Социально - коммуникативное развитие 
Утреннее приветствие «Здравствуй небо!» 
Сюжетные игры: «Принимаем гостей», Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. «Семья», «Дочки — матери», «Мы ждѐм гостей», «Кукла Маша 

собирается в детский сад» 

Утренний круг «Собрались все дети в круг» 
Дидактические игры: «Правильно – неправильно», «Мой дом», «Где, чей дом?», «Назови комнаты в доме» 
Познавательное развитие 
Дидактические игры: «Назови ласково», «Кто работает в детском саду», «Знакомимся с куклами и мягкими игрушками» 
Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» (дети называют трудовые действия): подметает дорожки, убирает мусор, опавшую листву). 

Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки». 
Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением чайной и столовой посуды). 
Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Поручения», «Лошадки».  
Речевое развитие 
Чтение русской народной сказки «Репка», чтение потешки «Петя, петушок»  



46 

 

Чтение народных песенок, стихов, сказок: «Теремок», «Заюшкина избушка». 
Поэзии: К.Чуковский «Мойдодыр», «Айболит», «Федорино горе»; В.Маяковский «Что такое хорошо, а что такое плохо», П.Барто «Девочка чумазая». 
Словесная игра «Чем ты любишь заниматься» 
В. Берестов «Котѐнок», «Щенок», «Коза», «Больная кукла», «Котенок»; «Бычок», «Петушки», «Жаворонок», «Гололедица», «Весѐлое лето»,  
В. Бианки. «Лис и мышонок», «Купание медвежат», «Мишка – башка»; Г. Балл «Желтячок», «Новичок на прогулке»;  Н. Павлова. «Земляничка». 

Художественно-эстетическое развитие 
Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят по группе под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева, сл. И. Черницкой)).  
Конструирование «Домик для Кати». 
Конструирование двух башенок разного цвета 
Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками) 
Слушание и сравнение различных мелодий («Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Марш», муз. М. Раухвергера; «Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко) 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Не наступи», «Не наступи на линию». 
Пальчиковые игры:  «Молоточек», «Кораблик», «Вот-вот» 
Малоподвижная игра «Кукла Катя» 
Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки»,  
проговариванием стихотворения А. Л. Барто «Бычок», «Зарядка для рук», Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», 

рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой 
Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки», «Пузыри»,  
Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?». 

 

Тема: Наши игрушки в детском саду 

Срок: 2 неделя сентября 9.09 по 13.09 

Совместная партнѐрская деятельность взрослых с детьми 

Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Ровным кругом», «Кто быстрее соберет игрушки», «Скажи наоборот» 
Игровые упражнения: «Мишутки с мячом»,  
Пальчиковые игры: «Есть у нас игрушки», «Мой мяч». 
Ситуативные разговоры о пользе игрушек для малышей.  
 Речевое развитие 
Беседа на тему: Наши игрушки в группе 
Чтение художественной литературы: Ш. Перро «Красная шапочка» 
Чтение сказок: «Жерновцы», «Гуси-лебеди» , Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 
Беседа с детьми о заводных игрушках 
Социально – коммуникативное развитие 
Совместная выработка правил игры с игрушками 
Загадки об игрушках 
Рассматривание альбома «Правила поведения в детском саду». 
Сюжетно ролевая игра «Магазин игрушек» 
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Художественно-эстетическое развитие 
Конструирование «Веселый автобус» 
Рисование «Волшебный карандаш», «Мячик для котят» 
Слушание песни «Песенка крокодила Гены» 

Познавательное развитие 
Дидактические игры: «Какой игрушки не стало?», «Назови игрушки одним словом», «Угадай по описанию» 
Беседа: «Игрушки прошлого и настоящего», «Учимся играть в игрушки». 
Игровая деятельность «Расскажем кукле маше как правильно умываться» 

 

«Наша группа»  

3 неделя сентября с16.09 – 20.09 

Социально - коммуникативное развитие 

Дидактические игры: «Где гуляли наши ножки», «Что есть у нас в группе», Игровые ситуации «Кукла Таня ждет гостей», «Оденем куклу Таню после сна» 

«Наш зайчик заболел»  

Беседа и рассматривание альбома: «Наша группа»,  

настольные игры: «Собери картинку», «Где что лежит?» 

Ситуативный разговор «Какая сегодня наша группа?» 

Экскурсия по нашей группе, ситуативный разговор «Что где стоит?» Игра-поручение «Собери игрушки в корзину» 

Беседа «Как вести себя за столом» 

Познавательное развитие 

Дидактические игры «Новоселье», «Найди картинку» (дети среди множества картинок находят изображение центров),  

Дидактические игры: «У кого такой же», «Чудесный мешочек», «Собери картинку», «Путешествие по группе» 

Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику найти свой дом». 

 Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе. 

Речевое развитие 

Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший?». 

Игра «Научим куклу Катю мыть руки» 

Путешествие по группе 

Русская народная потешка «Пошел котик на торжок» 

Рассматривание картинок с сюжетом «Как дети играют в детском саду» 

Художественно-эстетическое развитие 

Визуально- обследование предметов нашей группы 

 Рассматривание иллюстраций по сказкам 

 Вопросы: на какие предметы есть в нашей группе»?  

Музыкальное:Слушание песни «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой, «Веселые нотки (по плану музыкального руководителя) 
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Физическое развитие 

Игра- упражнение «Утреннее приветствие», Комплекс ОРУ «Платочки» 

Пальчиковая игра «Пальчики здороваются» 

Подвижная игра «Вейся венок», «Найди  свой домик» 

Дыхательное упражнение «Подуем на ладошки».   

Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). Самомассаж (дети поглаживают щеки, уши, нос, шею).  

Подвижная игра «Доползи до мяча», «Мой веселый звонкий мяч» 

 

«Наш участок» 

4неделя сентября с 23.09 – 27.09 

Социально - коммуникативное развитие 

Повторение элементарных правил поведения: нельзя брать в рот несъедобные предметы  

Беседа «Как нужно вести себя на участке детского сада» 

 Театрализованная игра «Теремок»  

Рассматривание сюжетных картинок о природе, леса, луга, полянки.  

Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику найти в лесу свой домик».  

Сюжетная игра «Покормим птичек» (с использованием игрушечных птичек) 

Познавательное развитие 

Общение «Мы встречаем гостей» 

Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке с изображением игрушек соответствующие предметы одежды или такую же посуду) 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, картинок с изображением детского сада  

Дидактическая игра «От какого дерева листик», «Птица, животное» 

 Игры со шнуровками, застежками. 

Речевое развитие 

Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и]. 

 Рассматривание картинок с изображением знакомых детям предметов (дети называют каждый предмет). Инсценировка русской народной сказки 

«Теремок».  

Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Маши конь». 

 Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» с помощью игрушечных кошки и птички  

Чтение «Волк и семеро козлят» русская народная сказка, «Кошкин дом» С. Маршак 

Художественно-эстетическое развитие 

Выполнение музыкально-ритмических движений под русскую народную плясовую мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида. 

 Слушание звона разных колокольчиков. 

 Рисование травки мазками (обучение ритмичному нанесению отпечатков на бумагу). 

 Слушание и проговаривание русской народной потешки «Как по лугу, лугу...»  

Лепка «Вот какие у нас на участке листочки» (коллективная работа)  

Выполнение музыкально-ритмических движений с листочками («Осенью», муз.С. Майкапара) 
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Физическое развитие 

Дыхательные упражнения «Подуем на бабочку». 

 Учить детей правильно держать ложку вовремя еды. Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом).  

Мытье рук прохладной водой.  

Пальчиковые игры «Пальчик – мальчик», «Пальчики дружат»  

Подвижная игра «Достань до колокольчика» Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Вот как мы умеем» (муз.Е.Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель).  

Игровая ситуация «Научим куклу Катю пользоваться платочком» Подвижная игра «Воробышки и автомобиль», «Доползи до погремушки», «Птички в 

гнездышках». 

Беседа «Чем полезно мыло», закаливающие мероприятия: оздоровительная гимнастика после сна» 

 

Тема «Наши взрослые помощники в детском саду» 

Срок: 1 неделя октября с 30.09 по 04.10  

 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое развитие 

Утреннее приветствие «Дили-дили, дили-дили, колокольчики будили» 
Подвижная игра: «Мышеловка», «Ветерок», «У медведя во бору» 
Работа в книжном уголке «Полечим книжку» 
 Игровые упражнения: «По тропинке», «Неваляшка». 
Трудовая деятельность –выполнение поручений воспитателя (сложи карандаши в коробку),подметание дорожки, ведущей к участку,»Кормление птиц» 
 

 Речевое развитие 
Рассказывание по картинке «Строим дом».  
Беседа «Мы помощники» 
Дидактическая игра «Геометрическая мозайка», «Часы»,»Погладим котенка» 
Развиваем ценность отношение к труду: Труд в природе 
Слушание сказок в аудиозаписи «Волк и семеро козлят», «Три поросенка», «Гуси- лебеди»  
Драматизация  отдельных сцен «Три поросенка » 
Социально коммуникативное развитие 
Беседа «Папа может,папа может все что угодно» 
Игровая ситуация «Покажем неваляшке как правильно мыть руки» 
Рассматривание иллюстраций «Профессии» 
Инсценировка «Я строитель» 
Художественно-эстетическое развитие 
Совместное рисование трудовой деятельности 
Дидактические игры: «Чья вещь», «Найди пару» , «Разложи посуду по полачкам» 
Постройка домиков для 3 поросят, постройка замка из конструктора «Лего». 
Музыкально- дидактическая игра «Кого встретил колобок» 
Познавательное развитие 
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Дидактические игры: «Кто,что умеет?», «Что сначала, что потом» «Собери картинку». 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Строительство» 
Чтение сказки «Забывчивый котенок» 
Ситуативный разговор «Зайчик который всем помагал», «Будем беречь книги» 

 

Тема «Малыши на осенней прогулке» 

Срок: 2 неделя октября с 7.10 по 11.10 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Найди свой листочек», «Выше ноги от земли» «Догонялки», «Лошадки», «Где звенит колокольчик». 
Русские игры – «Городки», «Гуси лебеди», 
Игровые упражнения: «Попади в воротца», «Найди своѐ место» 
Пальчиковые игры: «Зайка и ушки», «Зайка в норке», «Зайка и барабан». «Лошадка», «Зайка и зеркало». 
Беседа «Спорт и здоровье осенью» 
 

 Речевое развитие 
Рассматривание иллюстраций «Машины на нашей улице» 
Словесная игра: «Где мы были, что мы делали», «У кого какой предмет». 
Драматизация сказки «Три поросенка» 
Чтение Н. Калинина «Как ребята переходили улицу», Н. Павлова «На машине». 
Чтение стихов об осени А.Тесленко «Осень,осень погоди!» ,»Осень» 
Рассматривание иллюстраций в книге «Ирбит» 
Рассказы: о городе Ирбит, «В нашем городе построен большой дом» 
Беседа «Какая осень» 
Социально коммуникативное развитие 
Игровая ситуация «Если ты пассажир автобуса»  
Сюжетно – ролевая игра «Мы строители» 
Дидактические игры: «Оцени поступок», «Что такое хорошо и что такое плохо»  
Совместная выработка правил поведения на прогулке осенью, наблюдение за природой. 
Художественно- эстетическое развитие 
Дидактические игры: «Укрась домик», «Нарисуй красивый листочек» 
Выкладывание листочка  из бумаги. 
Пение колыбельных песен 

Познавательное развитие 
Беседа с детьми «Моя осень»  
Беседа об осенних деревьях. 
Дидактические игры «Сосчитай», «Разрезные картинки», «Веселый счет», «Большие и маленькие листочки», «Когда это бывает». 
Игры- эксперименты «как шуршит листочек» 
Беседа с детьми «Улицы нашего города осенью» 
Общение «Вот какая осень в лесу» 
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Наблюдение «Листопад» 

 

Тема «Мы играем вместе: Наши игры и игрушки» 

3 неделя октября с 14.10. по 18.10. 

Социально - коммуникативное развитие 

Создание альбома «Дом, в котором я живу» Сюжетные игры «Строители», «Принимаем гостей», 

 Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. Семья», «Автобус», «Дом», «Дочки — матери», «Мы ждѐм гостей», «Мы едем по нашему городу», 

«Водитель - пешеход».  

Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить отличать звук машины от других звуков) 

 Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» 

 Дидактические игры: «Мир игрушек», «Мир животных», «Собери из частей целое»,  

Познавательное развитие 

Дидактические игры:«Геометрическая мозаика», «Разрезные картинки»,  

Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» (дети называют трудовые действия): подметает дорожки, убирает игрушки,). 

 Дидактическая игра «Покажи разные игрушки».  

Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением чайной и столовой посуды).  

Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а», «Поручения», «Лошадки».  

Сравнение автомобиля и грузовой машины (по картинкам, игрушечным машинам). 

Речевое развитие 

Чтение русской народной сказки «Репка». Чтение народных песенок, стихов, сказок: «Теремок», «Заюшкина избушка». Поэзии: К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Айболит», «Федорино горе»; В.Маяковский «Что такое хорошо, а что такое плохо», П.Барто «Девочка чумазая». 

 Беседа о родном доме Словесная игра «Кто больше назовет предметов в комнате» В. Берестов «Котѐнок», «Щенок», «Коза», «Больная кукла», 

«Котенок»; «Бычок», «Петушки», «Жаворонок», «Гололедица», «Весѐлое лето», В. Бианки. «Лис и мышонок», «Купание медвежат», «Мишка – башка»; 

Г. Балл «Желтячок», «Новичок на прогулке»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Художественно-эстетическое развитие 

Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят по группе под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева, сл. И. Черницкой)). 

Конструирование «Машина», «Домик для Кати», конструирование двух башенок разного цвета. 

 Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками) 

 Слушание и сравнение различных мелодий («Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Марш», муз. М. Раухвергера; «Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко) 

Физическое развитие 

Подвижная игра «Не наступи», «Воробышки и автомобиль», «Не наступи на линию». 

 Пальчиковые игры: «Этот пальчик…» «У оленя дом большой» Малоподвижная игра «Ладошки» 

Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки», проговариванием стихотворения А. Л. Барто 

«Бычок», «Зарядка для рук», Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой 

Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки», «Пузыри», Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?» 
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Беседа « Как быть здоровым», закаливание рук: игра с водой «Маленький рыбак» 

 

«Наша любимая еда: Овощи и фрукты» 

4-5 неделя октября с 21.10 – 02.11  

Социально - коммуникативное развитие 

Повторение: «Что такое –овощи и фрукты?»  

 Сюжетны игры «Огород», «Во саду ли, в огороде» 

Подвижные игры «Соберем овощи и фрукты по корзинкам», «Заинька» (под русская нар.Мелодию«Зайка»).  

Чтение стихов: «А пойду-ка в огород», «Вот вам морковка…» 

Выставка «Мой любимый овощ или фрукт» 

Познавательное развитие 

Дидактическая игра «Покажите овощи и фрукты»  

Рассматривание картинок овощи и фрукты.  

Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети рассматривают картинки, находят изображения, названные воспитателем, запоминают 

несколько картинок, затем называют их). «Что сажают в огороде» 

Лепка «Морковка для зайки» 

Речевое развитие 

 Игры - ситуации: «Перепутанные овощи и фрукты» 

 Отгадывание загадок об овощах и фруктах. 

 Рассматривание сюжетных картин «овощи и фрукты» (по выбору воспитателя).  

Чтение сказок: «Петушок и бобовое зернышко», «Как коза избушку построила» «Репка»  

Художественно-эстетическое развитие 

Инсценировка русской народной сказки «Репка.». 

 Рассматривание картинок с изображением представителей разных овощей и фруктов. 

Дидактические игры: «Что добавилось?» 

Рисование «Овощи на грядке» 

Физическое развитие 

Подвижная игра «Овощи и фрукты», «Урожай», «Огород».  

Игровое упражнение «Сеял дедушка горох»  

Пальчиковая гимнастика «приглашаем в огород» Упражнение «морковка», «У Лариски две редиски» 

Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом).  

Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Овощная зарядка» 

Беседа «Овощи на грядке» 

 

Тема: «Наша любимая еда: «Молоко и молочные продукты» 

Срок: 1- неделя ноября с 05.11-8.11 
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Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое  развитие 
Подвижные игры «Молоко убежало», «Воробушки и кот». 
Малоподвижные игры – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», 
Игровые упражнения: «Жила-была Мурка», «Что мы делаем, не скажем, …» 
Пальчиковые игры: «Коза», «Теленок» 
 Речевое развитие 
«Звуковая культура речи: звуки (м) (мь)» 
Заучивание стихотворений В. Руссу «Моя мама». 
Чтение В. Вересаев «Братишка». А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке».   
Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Что сначала, что потом», «Разложи по порядку», «Кому, что нужно для работы» 
Словесная игра: «Назови ласково». 
Социально -  коммуникативное развитие 
Беседа «Пейте дети, молоко, будете здоровы», откуда берется молоко, что готовят из молока?(масло, творог, сметана, кефир) 
Сюжетно – ролевая «Семья», мама готовит кушать. 
Дидактическая игра «Собери картинку» 
Совместная выработка правил поведения за столом 
Художественно-эстетическое развитие 
Рисование «Оладушки», «Мороженое на палочке» 
Дидактические игры: «Обведи и раскрась», «Дорисуй»  
Инсцинировка потешки «Фома и Тимошка» 
Слушание и исполнение песен : «Тридцать три коровы», «На лугу пасутся ко..» 
Познавательное развитие 
Рассматривание иллюстраций: «Молочные продукты»,  
рассматривание иллюстраций в книгах о полезных продуктах. 
Игры- эксперименты «Молоко горячее и холодное» 

 

Тема «День и ночь -сутки прочь» 

Срок: 2 неделя ноября с 11.11.-15.11 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое  развитие 
Подвижные игры: «У медведя во бору», «Подбрось и поймай» «Лошадки», «Лохматый пѐс». 
Татарские игры– «Жмурки», «Займи место», «Кто первый»,  
Игровые упражнения: «Вернись на своѐ место», «Перепрыгни через ручеѐк». 
Пальчиковые игры: «Дерево», «Сорока белобока», «Птички-невелички». 
 Речевое развитие 
Словесная игра: «День и ночь», «Назови пропущеное слово» 
Чтение стихотворения: «Что такое сутки?», «Утро, день, вечер, ночь» 
Беседа: «Ночное небо», «Что такое сутки?», «День и ночь» 
Чтение сказок:  Н. Сладков «Лесные сказки»,  «Бюро лесных услуг». 
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Социально коммуникативное развитие 
Ситуативные разговоры: «Безопасность в лесу вечером».   
Наблюдения за небом. 
Сюжетно – ролевая игра «Дочки-Матери». 
Совместная выработка правил поведения, на прогулке днем и вечером. 
Художественно-эстетическое развитие 
Внести раскраски нарисовать ночное небо. 
Дидактические игры: «День-ночь» - знакомим детей с временными понятиями день-ночь 
Лепка «Солнце» 
Конструирование из конструктора Лего домик для зверюшек.  
Познавательное развитие 
Дидактические игры: «Весѐлый счѐт», «Четвѐртый лишний», «Что сначала, что потом», «Первые открытия» 
Рассматривание иллюстраций в книгах: В.М. Гаршин «Лягушка путешественница», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 
Дидактическая игра: «Съедобное и несъедобное». 
Игры- эксперименты «Лѐгкий и тяжѐлый» 

  

Тема «Домашние животные» 

3 неделя ноября с 18.11. по 22.11. 

Социально- коммуникативное развитие 

Рассматривание альбомов «Домашние животные», «Какие животные окружающие нас. Сюжетная игра «Мы котята»  

Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  

Дидактические игра «Найди пару животному» 

Познавательное развитие 

Дидактические игры «Один - много», «От маленького к большому». 

Развивающая игра «Разноцветные карандаши» (дети под руководством педагога группируют карандаши по длине, цвету).  

Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по одному животному из корзины.  

Вопросы: сколько у тебя животных? (Один.) Сколько их осталось в корзине? (Много.) 

 Учить понимать речевую инструкцию: «У каждого из вас одино животное, а в корзине - много животных»  

Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по просьбе педагога; развивать внимание, восприятие, память).  

Рассматривание и сравнение декоративных рыбок на картинках, в аквариуме.  

Наглядное ознакомление со свойствами воды с помощью элементарных опытов с водой. 

Речевое развитие 

Чтение стихов «Новый снег» З. Александрова Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя».  

Русские народные сказки «Гуси-Лебеди» , «Курочка Ряба», 

Русские народные песни: «Кошечки ,собаки», «Вышла курочка гулять» , «Собачка» , «Барашеньки-крутороженьки» 

Дидактические игры «Кто говорит?»,  

Рассматривание раздаточных картинок (домашние животные), рассказывание о том, что на них изображено  

Инсценировка отрывка из сказки «Репка», «На бабушкином дворе»,  
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Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование длинного и короткого заборчик для домашних животных из кирпичиков.  

Вопросы: получится ли заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить длинный (короткий) заборчик ? 

Лепка из пластилина Косточки для собаки. 

Рисование на тему «Дорожка для зверят».  

Конструирование из кубиков и кирпичиков инвентаря для спортплощадки  

Дидактическая игра «Угадай, кто рычит». 

Физическое развитие 

Подвижная игра «Лошадки», Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по построению 

на различение динамики).  

Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети).  

Дыхательные упражнения «Петушок». 

Игровые действия «Доползи до зайки», прыжки - «Достань до зайки».  

Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев) 

 Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

 ОРУ: бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка). ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см), прыжки со сменой 

положения ног (ноги врозь - вместе), перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка 

 Пальчиковая гимнастика «Летят снежинки», «Игрушки», «Этот пальчик – дедушка и др.».  

Подвижные игры «Принеси предмет», «Найди флажок. закаливание рук: игра с водой «Маленький рыбак» 

 

Тема «Кто живет в лесу» 

4 неделя ноября с 25.11 – 29.11 

 

Социально- коммуникативное развитие 

Рассматривание альбомов «Лесные жители»  

Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Найди предмет желтого (зеленого, красного) цвета». 

 Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

Выполнение движений, соответствующих тексту русской народной песенки «Заинька, походи…» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением животных в лесу 

Познавательное развитие 

Дидактическая игра «Назови лесных жителей»  

Отгадывание загадок «Жители леса»  

Дидактические игры «Покажи нужную картинку», «Соберем птичку» (из разрезных картинок дети собирают изображение птицы).  

Дидактическая игра «Правильно – неправильно», «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы: сколько кукол пьет чай? Сколько зайцев пляшет? 

Сколько матрешек гуляет?).  

Игра на внимание «Чем мы это делаем?» (например: чем мы смотрим?–Смотрим глазами).  

Беседа: Правила поведения в лесу «В гостях » 

Речевое развитие 

Рассматривание сюжетных картин (Лесные жители).  

Составление рассказа по картине «В лесу».  
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Чтение русских народных сказок «Рукавичка», «Теремок»  

Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице 

 Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – ближе».  

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.  

Дыхательное упражнение «Ветерок».  

Проговаривание четверостишия: Дует, дует ветер, дует-задувает, Желтые листочки с дерева срывает 

Художественно-эстетическое развитие 

Выполнение музыкально-ритмических упражнений с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки».  

Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и поклонись» (муз.В. Герчик).  

Рисование «Дорисуй хвост», «Раскрась животное»,  

Исполнение песни «Праздник» (муз.Н. Ломовой, сл. Л. Мироновой)  

Раскрашивание раскрасок «Лестные жители» 

Физическое развитие 

Подвижная игра с разнообразными движениями и пением лесных жителей 

 ОРУ Метание мячей правой и левой рукой, с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек), с большими мячами, прыжки из обруча в обруч, 

расположенные вплотную друг к другу.  

Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз.Т. Попатенко)  

Упражнение для предупреждения плоскостопия «Дорожки»  

Зарядка для ног с проговариванием русской народной потешки «Еду, еду к бабе, к деду…».  

Дыхательные упражнения «Надуем шарик», «Гуси шипят», «Насос» Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»  

 

 

Тема: «Зоопарк» 

Срок: 1неделя декабря с 02.12 по 06.12 

Совместная партнѐрская деятельность взрослых с детьми 

Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Ляпки- присядки»; «Мыши водят хоровод», «Бабка – Ёжка», «Колпачок». 
Спортивные игры: «Катание на санках». 
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями. 
Речевое развитие 
Чтение сказки народов манси «Уголек»; П.П.Бажов « Огневушка – поскакушка», Старые сказки на новый лад»- о пожарной безопасности зверят и 

ребят Автор: сост. Прохорова И.Б., Романюк Т.В., худож. А.В.Шведова 
Проблемные обсуждения поведения литературных героев. 
Цикл бесед воспитателя по теме «Пожарная безопасность» 
Чтение художественной, научно-познавательной, научно-художественной литературы по теме, беседы с детьми по прочитанному. 
Социально коммуникативное развитие 
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Рассматривание иллюстраций по теме: «Картинки про животных», Фотографии «Я был в зоопарке». 
 Прослушивание песни  «Мы едем в зоопарк»  
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 
Игры-драматизации по прочитанным произведениям «Кошкин дом». 

Художественно-эстетическое 
Рисование различных животных 
Театрализованное представление «наш зоопарк» 
Вечер загадок (дикие животные). 

Познавательное  развитие 
1.Беседа с детьми, «Какие животные живут в зоопарке», «В зоопарке», «Медвежонок заболел» 
2.Рассказ «Купание медвежат» - В.Бианки. 
3.Знакомство с правилами поведения в зоопарке. 

 

Тема «Пришла зима». 

Срок: 2 неделя декабря с 09.12 по 13.12 

 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 

Социально- коммуникативное развитие 

Сюжетные игры «Катание куклы Кати на санках», «Матрешка в гости к нам пришла», «Строим дом для игрушки». 

Самостоятельные игры с персонажами-игрушками  

Беседа «Чего нельзя делать на прогулке зимой?». 

 Ситуативные беседы: «Братья наши меньшие», 

 Беседа: «Как ухаживают за своими питомцами зимой».  

Рассматривание иллюстраций «Зимний лес», « Зима в городе».  

Рассматривание картины «Зимой на прогулке».  

Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить правила безопасного поведения во время поездки на автобусе).  

Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на прогулку»  

Просмотр видеофильмов: «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк» 

Познавательное развитие 

Дидактические игры «Разрезные картинки», «Составь пирамиду».  

Дидактическая игра «На чем люди ездят зимой ?», «Угадай, что за зимующее животное (птица)», «Дикие животные и их детѐныши», «Птицы нашего 

края», «Чудесный мешочек». н/и «Чей домик?», «Чей детѐныш?», «Половинки», с/и игры «Путешествие в лес зимой», «Ферма»,  

Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь», Один, много, мало (воробей – воробьѐв).большой – маленький (зайцы, цыплята)., форма (шар, куб), 

цвет (красный, жѐлтый, зелѐный, синий)  

Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией предметных картинок 

 Дидактические игры «Далеко - близко», «Назови животных (домашних) и скажи, кто как кричит», «Сравни и подбери», «Волшебный круг», «Дикие и 

домашние животные», «Один – много», «Аналогии», «Похожий – непохожий», «Охотник и пастух», «Что быстрее? Кто сильнее? », «Рассели 

животных», 

 «Разрезные картинки», «Составь картинку», «Чей детеныш? », «Найди отличия», «Волшебный мешочек», «Почини сапожки», «Чей домик? », «Найди 

одинаковые предметы», «Найди, кто спрятался», «Шнур – затейник», «Что лежит в мешочке», «Что больше? », «Найди такой же», «Что и для чего? », 
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«Разноцветные ленты», «Геометрия для малышей», «Мозаика», «Что на ощупь? ». 

Речевое развитие 

Дидактическое упражнение на произнесение звука [ф]  

Чтение народных песенок, сказок: «Маша и медведь», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Семеро козлят», «Лиса и волк», «Три медведя», «Кот, петух 

и лиса», стихов С Маршак «Детки в клетке», «Где обедал воробей» и др.  

Рассматривание иллюстраций о зиме, составление рассказов о зимних забавах.  

Чтение:«Мой мишка», «Купанье», «Прятки», «Кролики»; О.Высотская. «Ёлочка», «На санках» Т.Эльчин «Зимняя песенка», Я.Балтвилкс «Стишок с 

отгадками» пер с латыш. Д.Цесельчука, А.Босев «Трое» пер. с болг. В Викторова; 

Художественно-эстетическое развитие 

Слушание звуков природы зимой «Вьюга», «воет волк», «Бежит лиса по снегу». 

 Коллективная работа: «Деревья в снегу»  

Рисование «Зима в лесу» с помощью одноразовых вилок.  

Лепка «праздничный торт для медведя». 

 Раскрашивание раскрасок по теме недели.  

Танцевальная импровизация: снежная вьюга 

Физическое развитие 

Дыхательные упражнения «Подуем на снежинку». 

 Учить детей правильно держать ложку во время еды.  

Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 

 Мытье рук прохладной водой.  

Инсценировка русской народной сказки «Теремок».  

Подвижные игры: «Берегись, заморожу», «Снежинки и ветер», «Зайка беленький сидит», «Воробушки и автомобиль», «Пойдѐм гулять»  

Игровые упражнения: «Скати с горочки», «Подпрыгни до ладони», «По тропинке» 

 Ситуативные разговоры в ходе режимных моментов о пользе здоровой пищи, водных и закаливающих процедур для здоровья человека  

Игровая ситуация «Почему зайка заболел» Катание на санках, на ледянках с горки.  

Подвижная игра «Достань до колокольчика»  

 

Тема «Кто и как к зиме приготовился» 

Срок: 3 неделя декабря с 16.12 по 20.12 

 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 

Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Снежинки и ветер», «Подбрось и поймай» «Лошадки», «Лохматый пѐс». 
Игровые упражнения: «Салатик» 
Пальчиковые игры: «Коза», «Гусь», «Петушок». 
Беседа: «Заготовки на зиму», «Как звери готовилис к зиме» 
 Речевое развитие 
Словесная игра:«Что в мешке», «Елочка  готова»  
Чтение стихотворения: С.Погореловский «Снежная сказка», О. Высоцкая «Мастерица зима», Л. Яковлев «Какого цвета наш салат» 
Беседы: «Как готовится к зиме» 
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Чтение  сказок В.Сутеев «Елка», Иван Шмелѐв "Рождество" 
Социально коммуникативное развитие 
Беседа «Как готовимся к зиме», «Безопасное поведение на улице» 
Игровое упражнение «Путешествие в мир зимы»   
Д\и «Подготовим елочку» 
Сюжетно - ролевая игра «Белкины запасы зимой» 
Совместная выработка правил поведения за столом 
Художественно-эстетическое развитие 
Раскраски  как мы готовимся к зиме 
Дидактические игры: «Укрась шарфик» - печать по трафарету, рисование пальчиками 
Рисование новогодних открыток 
Конструирование из конструктора лего « Подготовка Новогодней елки» 
Слушание музыкальной сказки «Снежная королева»       
Познавательное развитие 
Дидактические игры: «Найди пару», «Подготовь елочку» 
Чтение стихов: С. Есенин «Белая береза», Т. Агибалова «Метелица», отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» 
Дидактическая игра: «Найди снегирей». 
Игры- эксперименты со снегом  «Лѐгкий и тяжѐлый» 

 

Тема: «Скоро праздник Новый год!» 

4неделя декабря с 23.12. по 28.12 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 

 

Социально- коммуникативное развитие 

Просмотр мультфильмов «Маша и медведь », «Дед Мороз и лето», «Снеговик-почовик» 

Рассматривание плакатов «Поведение возле елки» 

Беседа «Елочные гирлянды красиво но не безопасно»,  «Осторожно огонь!»(опасная игра – хлопушки, спички, бенгальские огни, свечи) 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у сказки» 

Познавательное развитие 

НОД «Скоро праздник- Новый год» 

Диактические игры «Выложи елочку»(Из цвеных карандашей), «Найди самую высокую елку на картинке» 

Чтение сказки «Снегурочка и лиса», «Снегурочка», «Что такое Новый год?», 

Беседа «Скоро праздник новогодний», беседы о русских традициях встречи Нового года. 

Рассматривание иллюстаций  елочных игрушек, снегурочка, Дед Мороз 

Прогулка: наблюдение за природой:какой снег - снежинки,морозные узоры на окне. 

https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%807.html
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Речевое развитие 

Инсценировка  «Заюшкина избушка» 

Разучивание песен «Маленькой елочке», «Под елочкой, мы водим хоровод»  

Чтение стихотворения Н. Митунова «Новогодний подарок» 

Рассказ по картинке «Какой он праздник Новый год?» 

Беседа «Новогодние радости», «Как зверята готовятся к зиме» 

Рассматривание иллюстрации «Наша елка» 

Потешка «Ой ты ,зимушка, зима…» 

Заучивание стихотворений к празднику 

Художественно-эстетическое развитие 

Конкурс поделок : «Елочка красавица», «Снеговик» 

Аппликация «Дед Мороз» 

Рисование ватными палочками «Елочная игрушка», «снежные комочки» 

Лепка «разноцветные шарики», «Украшения для новогодней елки» 

Игровое мероприятие «Новогодний праздник!» 

Физическое развитие 

Подвижная игра: «Заморожу», «Зайка беленький сидит», «К елочке беги», «Мороз красный нос», «Берегись заморожу» 

Беседа «Как стать выносливым и ловким» 

Катание с горки ,катание куклы Кати на санках 

Игра построим снеговика, ледяную горку. 
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Тема «Зимние забавы» 

Срок 2 неделя января с 09.01-10.01 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 

Социально- коммуникативное развитие 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (маски для игр.) 

 Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы»  

Сюжетная игра «снежинки », «Ледяная избушка лисы»  

Игровая ситуация «Одень Таню на прогулку» 

Познавательное развитие 

Беседа «Свойства снега» , «снежинка на ладони» Д.И: Признаки зимы», «Подбери правильно»,  

Просмотр видеофильма: «Антарктида», «Зимние виды спорта»  

Лексическое упражнение ―Подбери к предмету действие‖ 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы: З.Александрова. Дед Мороз. А. Кольцов. Дуют ветры... (из стих. "Русская песня‖). Итальянская сказка "Ленивая 

Бручолина". / Обраб. Л. Вершинина./ И. Никитин. Зашумела, разгулялась… Л. Воронкова. Снег идет. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Во что мне нравиться играть зимой, «Санки», «зимнее утро» Лепка «Горка», «Снеговик»  

Раскрашивание изображений персонажей русских народных игр.  

Коллективная работа : Мы играем зимой на участке» 

 Игры с пением «Заинька, выходи», «Платочек» 

 Музыкально-дидактическая игра «Не морозь..»  

Пение потешек, прибауток «Как на тоненький ледок», «Как по снегу, по метели», «Мороз, мороз,» 

Физическое развитие 

Подвижные игры:«Саночки», «Вышли дети в садик»,«Погреемся» Татарская игра «Лисичка и курочки». «Скок – поскок»  

Игровые упражнения: «Принеси игрушку», «По камушкам (через ручеѐк)». Пальчиковая игра «Ладушки – ладушки», « Моя семья».  

 

 

Тема «Предметы вокруг нас- посуда» 

Сроки 3 неделя января с 13.01 по 17.01 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Найди свою пару» 
Пальчиковые игры: «Этот пальчик бабушка», «Зайка в норке», «Зайка и барабан». «Три медведя», «Апельсин». 
Беседа- «Наши любимые места» в городе, Посуда на кухне; Для чего нужна чистота в доме.  
 Речевое развитие 
Рассматривание иллюстраций «Какая посуда» 
Словесная игра: «Где мы были, что мы делали», «У кого какой предмет». «Волшебный мешочек» 
Чтение сказки «Федорино горе» К.Чуковский 
Рассматривание иллюстраций в книге «посуда» 

Социально коммуникативное развитие 
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Игровая ситуация «Если ты на кухне главный»  
Сюжетно – ролевая игра «Мы повара» 
Дидактические игры: «Оцени поступок», «Что такое хорошо и что такое плохо»  
Совместная выработка правил поведения на кухне 

Художественно- эстетическое развитие 
Дидактические игры: «Укрась кружечку», «Нарисуй красивую тарелочку» 
Выкладывание пазл «Тарелочка» 
Конструирование из строительного материала «полочка для посуды» 

Познавательное развитие 
Беседа с детьми «Моя семья» (о том, где живут, как зовут родителей) 
Беседа о предметах вокруг нас на кухне(посуда) 
Домино: «Профессии», «Кем быть», «Кому что нужно» 
Дидактические игры «Сосчитай», «Разрезные картинки», «Веселый счет», «Большие и маленькие тарелки», «Когда это бывает». 
Игры- эксперименты «Что звучит» 

 

 

Тема «Предметы вокруг нас: мебель» 

4 неделя января 20.01-24.01 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 

Социально- коммуникативное развитие 

Игровая ситуация «У мишки сломался стул», «Зверята готовятся к обеду».  

Сюжетные игры «Лиса и лисята», «Путешествие в магазин мебели»,  

Дидактические игры «Уберем кукольную одежду на место в шкаф», «Кого не стало?», «Найди пару», «Стол и стул», «Чей домик?», «Половинки», 

 Показ кукольного театра «Теремок», «Волк и семеро козлят»,  «Заюшкина избушка»  

Игра «Мишка косолапый», «Грибочки для ежа». 

Познавательное развитие 

Рассматривание иллюстраций: «мебель». 

 Создание альбома «Мебель нашего дома»  

Дидактические игры: «Живое- не живое», «Большой-маленький», «Собери картинку.  

Речевое развитие 

Игры и упражнения на закрепление правильного произнесения звука [у] (изолированно и в звукосочетаниях). 

 Рассматривание сюжетных картинок (по выбору воспитателя).  

Слушание рассказа воспитателя о том, какая мебель в доме  

 Словесная игра «Ты чей малыш?» 

 Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению.  

Беседа «Посуда», «В чем варят суп» 

 Чтение народных песенок, сказок: «Маша и медведь», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Семеро козлят», «Лиса и волк», «Три медведя», «Кот, петух и 

лиса», стихов С Маршак «Детки в клетке», «Где обедал воробей» и др. Фланелеграф «Три медведя» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание иллюстраций посуды  
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Сервировка стола к обеду 

Рисование. ««Полосатые тарелки», «Цветные кружки», «Разноцветные ложки»..  

Лепка.«Вкусная тарелочка для мишки». 

Физическое развитие 

Подвижная игра «Кто быстрее на стульчик» 

Дыхательное упражнение «Ветер», «Слон пьет воду», «Петушок»  

ОРУ без предметов, ходьба на носочках, прыжки через препятствие из мешочков с песком, ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. 

Фрида., бег в колонне, с кубиками, перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см), прыжки на месте на двух ногах.  

Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать заборчик из 4 кубиковПальчиковая гимнастика «Лягушки –квакушки», 

«Оладушки на тарелочке» с проговариванием одноименной русской народной потешки. 

 

Тема «Домашний труд» 

5 неделя января – с 27.01-31.01 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 

Социально- коммуникативное развитие 

Дидактическая игра «Кто что делает?»  

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный»». В. В. Гербова. 

Познавательное развитие 

Рассматривание иллюстраций о домашнем труде 

Игровая ситуация: «Приведѐм в порядок свой шкафчик» 

Речевое развитие 

Чтение произведений: Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца… Л.Грибовой «Храбрец – молодец», О.Высотская «Слава Армии Советской», 

М.Пляцковский «На параде», Д. Хармс «Храбрый еж»  

Словесная игра: «Скажи правильно», «Кого как зовут».  

Чтение стихотворения С. Маршака «Откуда стол пришѐл?» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Дидактические игры: « Спрячь мышку», « Собери узор для поезда» Лепка самолѐта для папы 

 Игры с крупным строительным материалом «Строим корабль» 

Физическое развитие 

Подвижные игры: «Найди себе пару», «Берегись, заморожу», «Снежинки и ветер», «Воробушки и кот», «Птички в гнѐздышках». Игровые упражнения: 

«Перепрыгни через снежок», «Перелезь через снежный вал», «Попади в воротца».  

Пальчиковые игры» «Мы делили апельсин», «Пальчик – мальчик». Катание кукол на санках, катание с горки 

Ситуативные разговоры в ходе режимных моментов о пользе труда человека.  

 

 

Тема «Наша одежда» 

Срок: 1 неделя февраля с 03.02 по 7.02 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое  развитие 
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Подвижные игры: «Найди свою пару». 
Игровые упражнения: «Кто быстрее» 
Пальчиковые игры: «Качели», «Веер», «Кисточка». 
Речевое развитие 
 Беседа: «Какая у нас одежда» 
Дидактические игры: «Что сначала, что потом», «Первые открытия» 
Составление рассказов  по иллюстрации об одежде  
Словесная игра: «Доскажи словечко», «Интересные слова», «Что умеют наши мамы». 
Чтение стихов: «Мама» В. Шуграева, «Мама» Я. Аким, «Мамина одежда». 
Социально -  коммуникативное развитие 
Беседы «Девочки – маленькие принцессы», «Заботливая мама» 
Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты» 
Просмотр мультфильм «Мама для мамонтенка», «Умка» 
Трудовые поручения «Уборка в группе», «Поможем кукле Маше постирать одежду»  

Художественно-эстетическое развитие 
Мастерская «Готовим подарки для папы» 
Дидактические игры: «Составь пазл», «Сложи картинку» 
Игры с крупным строительным материалом «кроватки для кукол» (мамы заботятся о своих детях)  
Игры с мелким строительным материалом «Домики», «Кроватки», «Мебель» 
Слушание и пение песен о папе 
Познавательное развитие 
Составление альбомы «Наша одежда зимой», «Профессия модельер». 
 Дидактические игры: «Сосчитай и найди такую же».  «Сосчитай», «Разложи по порядку» 
Домино «Геометрические фигуры» 
Рассматривание иллюстраций «Одежда», фотопоказ: «Наша одежда» 
Целевая экскурсия по детскому саду 

 

Тема «Профессии» 

Срок: 2 неделя февраля с 10.02-14.02 

Совместная партнѐрская деятельность взрослых с детьми 
Физическое  развитие 
Выполнение игровых действий по подражанию: «согреем ручки», «потопаем ногами». 
Дыхательное упражнение «Снежинки». 
Подвижные игры: «Кто быстрее постороит дом», «Самолеты» 
Спортивные игры: «Катание на санках». 
Коллективная работа  «Строитель» 
Речевое развитие 
Просмотр мультфильма «Дядя Степа великан» 
Цикл бесед воспитателя по теме «Профессии» 
Чтение художественной, научно-познавательной, научно-художественной литературы по теме, беседы с детьми по прочитанному. 
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Составить рассказ по картинке «Чья это профессия» 
Социально -  коммуникативное развитие 

Коллекционирование по теме: «Картинки профессий», Фотографии «У нас в семье есть интересный профессии». 
 Исполнение песен на тему «Профессии» 
Игра «Строитель» 
Рассматривание иллюстраций(всех видов профессий) 
Художественно-эстетическое развитие 
Рисование «повара» 
Коллективное рассматривание ситуаций «Если я буду строителем» 
Вечер загадок (Профессии). 
Игра «Какая профессия опасна» 
Игровые упражнения «Хорошо-плохо». «Можно- нельзя», «Как бы ты поступил» 
Познавательное  развитие 
Рассматривание иллюстраций на тему «Профессии» 
Наблюдение  за профессиями в детском саду  
Беседа с детьми о профессии мамы. 
Игра «Кем я буду» 

 

Тема: «Ай да Масленица!» 

3-4  неделя февраля с 17.02-28.02 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика 
Беседа «Почему на Масленицу пекут блины» 
Подвижные игры: «Хоровод», «Карусель», «Ловушка с ленточкой», «Мыши водят хоровод». 

Игровые упражнения: «Кто тише», «прокати мяч»  

Пальчиковые игры: «Наш дом», «Положи блинок в ладошку», «Мальчик с пальчик» 

Речевое развитие 

Чтение детям потешки «Травка- муравка» «Водичка, водичка»  

Дидактические игры: «Капелька», «АЙ да масленица!», «Разрезные картинки»,  

Беседы о масленице, ее свойствах, о пользе для человека  

Игра-драматизация; «Мы-капельки» 

 Словестные игры: «Путешествие капельки капы», «Дополни», Назови одним словом»  

Рассматривание сюжетной картинки «Масленичные гуляния» 

Социально - коммуникативное развитие 

Беседа «Как мы будем провожать зиму» ,»Что такое масленица?» 

Ситуативная беседа «К нам масленица пришла» 

Расскраски «Масленичные символы» 

Чтение стихов про Масленицу  
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Игровая ситуация «Ждем гостей на блины» 

Создать условия для сюжетно – ролевой игры: «Напои кукол чаем с блинами»  

Трудовые поручения «Напечем блинов» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья-печем блины на масленицу» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Ой блины ,блины ,блиночки мои»,  

Апликация «Масленица» 

Чтение художественной литературы: «Испекли блинов немножко» 

Раскрашивание раскрасок на тему: «Масленица» 

Познавательное развитие 

Рассматривание предметных картинок, с изображением людей, которые соблюдают традиции  

Подвижная игра «У медведя в бору» 

Упражнение: «Перенеси блины в сковороде» 
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Тема: «Мамин праздник» 

Срок: 1 неделя марта с 03.03 по 07.03 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми  

Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Карусель»  Раз, два, три, беги», «Мой веселый звонкий мяч», «зайка серенький сидит» 
Игровые упражнения: «Воротики», «По длинной извилистой дорожке», «прокати мяч» 
Пальчиковые игры: «барабан», «Шарик», «Юла», «Мои игрушки», «Я с игрушками играю»  
 Речевое  развитие 
Беседы по теме: «Моя любимая игрушка», «Игрушки – самоделки», «игрушечная мастерская». 
Чтение произведений, формирующих положительное отношение к маме 
 Разучивание стихов «Мама» 
Рассматривание альбомов «Моя любимая игрушка»,  
Игра драматизация «В гости на праздник» 
Социально - коммуникативное развитие 
Экскурсии (по группе) «Наши игровые зоны». 
Дидактические игры «назови одним словом», «Назови ласково» «Дай имя кукле» 
Беседы «Правила обращения с игрушками», «Поиграем с мамой» 
Труд: мытье игрушек, приборка игрушек на свое место,  
Дидактические игры «Угадай, чего не стало», «Что лишнее», 
Сюжетно-ролевая  игра «Дом» «Постираем одежду для кукол» «поможем маме» «В гостях у куклы Нины,  
Художественно - эстетическое развитие 
Внести раскраски с изображением игрушек «Машины, куклы, неваляшка». 
Дидактические игры: «Найди зайку»», «Убери на место»». «Большие и маленькие»,  
Коллективная работа: «Цветы для мамы» 
Рисование: любимая игрушка   дома. 
Лепка: Неваляшка, сушки для куклы Таси,   
Конструирование: Ваза для мамы  
Слушанье песен по теме недели 
Познавательное развитие 
Рассматривание фотографий в фотоальбоме «Как я играю дома в игрушки». 
Рассматривание иллюстраций в альбоме «Семейный альбом» 
Дидактические игры: «из чего сделано», «угадай, но ощупь», «назови одним словом», «кто что слышит» 
Игра-драматизация «новоселье у куклы Тани 
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Тема « Наша обувь » 

2 неделя марта с 10.03 по 14.03 

Физическое развитие 

Подвижные игры: « Вперед четыре шага, назад четыре шага…»  

Игровые упражнения: «Сороконожки».  

Пальчиковые игры: «Сапожки». 

 Игровая ситуация «Как зайка учился одевать обувь»» 

Речевое развитие 

Чтение сказки К.Чуковского «Цыплѐнок»»  

Словесные игры: «Кто как топает», «Назови пару».  

Рассматривание иллюстраций: «Как мы ездили в магазин обуви». 

 Беседа: «Кто делает обувь» 

Дидактическая игра: «Зашнуруй кроссовки» 

Социально - коммуникативное развитие 

Трудовое поручение «Почистим обувь куклы Маши»  

Дидактические игры: «Магазин обуви», «Назови обувь» 

Беседа «Какая бывает обувь» 

Беседа «Какая обувь нужна весной» 

Художественно-эстетическое развитие 

раскраски с изображением обуви .  

Предложить аппликацию « Сапожки»  

Игра «Кто быстрее оденет туфельки кукле Кате»  

Слепим сапожки для кошечки  

Украсим ножки петушку, оденем сапожки 

Раскрашивание иллюстрации «Обувь»  

Музыкально-дидактическая игра «Валенки» 

Познавательное развитие 

Рассматривание иллюстраций в альбоме «Наша обувь»  

Дидактические игры: «Угадай, кто лишний»,«Сколько пар на полочке» 

Конструирование (из кубиков): «Шкаф для обуви» 
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Тема «Наш дом» 

3 неделя марта с 17.03 по 21.03 

Физическое развитие 

Утренний  круг «Доброе утро малыш, ты скорее улыбнись» 

Гимнастика «Лучики» 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Найди себе пару», «Где мой домик» 

Пальчиковая игра «Мебель» 

Речевое развитие 

Чтение отрывка стихотворения С.Я.Маршака «Откуда стол пришел» 

Рассматривание картинок из серии «Наш дом»  

Рассказ о доме где живу 

Социально - коммуникативное развитие 

Рассматривание иллюстраций в альбоме «Дома».  

Игровая ситуация «Путешествие на Луну».  

Сюжетно-ролевая игра «Мы в доме», «Отправляемся в путешествие», «Мы – работники мебельного салона» 

Строительные игры: «Мой дом».  

Дидактические игры: «Что за форма, что за цвет», «Сложи из частей», «Зашнуруй сапожок». 

 Беседа «Наша планета- наш дом »  

Беседа о доме где я живу  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Планеты»,  

Конструирование дома (по образцу). 

 Коллективная работа: «Многоэтажка»,«Этот загадочный дом»;  

Лепка «Дом», «Красивый домик» 

Хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Встали дети в круг». 

Дидактическая игра «Коробочки» 

 

Познавательное развитие 

Беседа «Земля на которой мы живем», «Планеты». 

 Рассматривание картинок о домах.  

Дидактическая игра: «Один-много», «Большой-маленький», «Высокий-низкий».  

Игровые упражнения: «Запомни и повтори», «Вверх к звездам» 

 Строительные игры с мелким и крупным строительным материалом: «Строим и играем» 

«Дом в котором я живу» 
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Тема: «Наша семья» 

Срок: 4 неделя марта с 24.03 по 28.03 

 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми  

Физическое развитие 
Подвижные игры: «Солнышко и дождик»,» Лохматый пес», «Птички в гнездышке» 
Игровые упражнения: «Целься вернее», «По длинной извилистой дорожке», «прокати мяч» 
Пальчиковые игры: «Семья», «Моя семья» 
 Речевое развитие 
Чтение произведений о семье  
Разучивание стихов: «Моя семья», «Мама» 
Прослушивание песен, музыкальных произведений о семье 
Беседы «Какая наша семья» 
Рассматривание сюжетных и предметных картинок по теме. 
Социально - коммуникативное развитие 
Трудовое поручение «Помоги маме» 
Беседа на тему «Папа может» «Бабушкины оладушки», 
Игровая ситуация «Я пеку» 
Дидактические игры:  «Мамы и малыши», «Какие обязанности по дому?» 
Лепка из соленого теста «Пирожки для мамы» 
Наблюдения за мамой дома  
Наблюдения за семьей 
Художественно - эстетическое развитие 
раскраски с изображением семьи  
Дидактические игры: «Портрет мамы», «Найди пару»., «Дорисуй» 
Предложить аппликацию «Цветы для мамы»,  «Первые цветы-Подснежники» 
Лепка «лепим угощение для мамы»  
Внести конструктор Лего, построить дом  
Слушание аудиозаписи про семью 
Слушание пения песен о семье 
Музыкально-дидактическая игра «Мама и детеныш», «Кто как поѐт» 
Познавательное развитие 
Рассматривание альбомов «Семьи».  
Рассматривание иллюстраций в альбоме «Какая моя семья» 
Дидактические игры: «Угадай, кто лишний», «Сколько человек в твоей семье» 
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Тема: «Весна» 

Срок: 1 неделя апреля с 31.03 по 04.04 

 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Найди свой домик», «Выше ноги от земли» «Догонялки», «Лошадки», «Не опоздай», «Где звенит капель». 
Русские игры – «Веснянка», «Заря-зоринька», «Аленький цветочек» 
Игровые упражнения: «Попади в воротца»,  
Пальчиковые игры: «Зайка и ушки», «Зайка в норке», «Зайка и барабан». «Лошадка», «Дружба». 
 Речевое развитие 
Рассматривание иллюстраций «Улицы Ирбита, Парки, достопримечательности города весной»  
Словесная игра: «Где мы были, что мы делали», «У кого какой предмет». 
Драматизация сказки «Три поросенка» 
Чтение рассказов о весне 
Чтение стихов  «Весна»  
Наблюдение за птицами 
Социально коммуникативное развитие 
 Сюжетно – ролевая игра «Мы на прогулке весной» 
Совместная выработка правил поведения на улице весной 
Художественно- эстетическое развитие 
Дидактические игры: «Весна -красна», «Нарисуй красивый домик» 
Выкладывание домика из бумаги, из счетных палочек. 
Конструирование мостик через ручеек 

Познавательное развитие 
Беседа с детьми «Весна» 
Дидактические игры «Ручеек», «Разрезные картинки», «Веселый счет», «Когда это бывает». 
Рассматривание иллюстраций о весне 

 

 

 

Тема «Неделя здоровья» 

2 неделя апреля с 7.04-11.04 

Физическое развитие 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнѐздышках».  

Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении музыкальной композиции «Пружинка» (русская народная мелодия в обр. 

Т. Ломовой)  

Пальчиковая игра «Фруктовая ладошка» ,«Веселая зарядка»Раз, два, три, четыре, пятьПальчики пора вставать! 
Беседа: «Зачем делать зарядку?». 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Мойдодыр» 
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Рассматривание иллюстраций тема «Здоровье» 

Чтение художественной литературы: «Сказка про девочку Машу и бабушку Гигиену» Л. Короткевич 

Пальчиковая игра «Части тела» 

Социально - коммуникативное развитие 

Рассматривание альбома «Полезная еда».  

Игры-имитации: «Доктор»  

Настольные игры: «Чего не стало», «Найди такой же», «Сложи из частей».  

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» (ознакомление с сезонной (весенней) одеждой на примере куклы). «Виды спорта», «Полезные вредные 

продукты» 

Формирование умения  желать здоровья близкому. 

Сюжетные игры: «Больница», «Аптека» 

Беседа: Что такое здоровье? 

Рассматривание альбома «Полезные продукты питания», «Строение человека» 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка «Полезная витаминка» 

Беседа: «Быть здоровыми хотим!» Заучивание пословиц «Здоровье дороже золота», «Здоровье ни за какие деньги не купишь» 

Дидактическая игра «Полезная и вредная еда» 

Чтение художественной литературы: чтение сказки В. Сутеева «Про бегемота, который боялся прививок 

Лепка «Мячики» 

Познавательное развитие 

Наблюдение за здоровьем.  

Рассматривание иллюстраций – учить называть докторов («Отгадай, кто это?»),«Какой, какое, какой?»,  

Просмотр видеороликов «Мир здоровья», «Сердце», «Глаза» 

Дидактическая игра «Мой режим дня», «Что полезно кушать, что нельзя» 

Настольно - печатная игра: пазлы на тему «ЗОЖ» 

Настольно - печатная игра: «Овощи – фрукты» домино. 

 

Тема: «Город и село» 

Срок: 3 неделя апреля 14.04-18.04 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Мы по городу шагаем» 
Игровые упражнения: «Здравствуй небо голубое» 
Пальчиковые игры: «Дом» «В гости», «Прогулка», «Мой мизинчик» 
   Речевое развитие 
Дидактические игры: «Чудесный мешочек»,»А у нас в деревеньке» 
Словесные игры: Какие праздники отмечает наш город Ирбит? 
Чтение литературы про наш город  Ирбит 
Вопросы: Что вы видите на картинках? На какой картинке нарисован город, а на какой село?Где мы живем? Какие дома в городе? 
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. 

 

Тема « Весной в деревне». 

4 – 5 неделя апреля с 21.04 – 30.04 

 

Физическое развитие 

Подвижные игры: «Кошка и мышки», «Поезд», «Мой веселый звонкий мяч», «Кони», «Курочка хохлатка» 

Игровые упражнения: «Бери мяч», «Перешагни через палку», «Доползи до погремушки». 

 Пальчиковые игры: «Наши алые цветы», «Солнышко». 

Речевое развитие 

Беседа: «Весна – дивная пора».  

Словесные игры «Доскажи словечко», «Какая весна»  

Настольный театр «Курочка ряба», «Репка».  

Чтение художественной литературы и заучивание стихов о весне. С.Серов «Одуванчик», И. Токмакова «Купите лук» 

 Закличка «Божья коровка, улети на небо»  

Потешка «Радуга – дуга». 

Социально - коммуникативное развитие 

Беседа на тему «Вот и весна пришла в деревню»,«Что нам весна приготовит» 

Дидактические игры: «Можно - нельзя»,  

Трудовое поручение «Поливаем цветы».  

Проигрывание ситуации «Если открыто окно»  

Сюжетная игра «Путешествие в деревне в  лес» 

Художественно-эстетическое развитие 

Раскрашивание цветов, солнца, птиц.  

Дидактические игры: « Обведи и раскрась». « Укрась коврик», « Раскрась картинки красным, жѐлтым, синим, зелѐным цветом», «Укрась коврик» 

 Панно « Цыплята на лугу» 

 Игры с конструктором лего, предложить построить забор для петушка с узорчатой решѐткой.  

Танцевальные импровизации: танец бабочек Слушание песен о весне 

Познавательное развитие 

Социально -  коммуникативное развитие 
Беседа «Больница в городе» 
Дидактическая игра «Город и деревенька» 
Рассматривание альбома «Какие в городе есть предприятия?» 
Художественно-эстетическое развитие 
Раскраски  «Город»,»Деревенька» 
Коллективная работа «Многоэтажка» 
Рисование «Дом где я живу» 
Познавательное развитие 
Рассматривание альбома «Мой город и достопримечательности» 
Беседа о событиях города Ирбита, знаменитых датах . 
Дидактические игры: «Город и село» 
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Рассматривание альбомов: «Весна в лесу, на поляне», «Весна в деревне».  

Дидактические игры: «Избушку», «Подбери окно к домику», «Какой фигуры не стало», «Подбери ключик к замочку», «Одень кукол на прогулку (девочку 

и мальчика)»  

 

Тема «Наши книги» 

2 неделя мая с 05.05-07.05 

Физическое развитие 

Подвижные игры: «Догони мяч!», «Через ручеек», «Перешагни через палку», «Догоните меня!»  

Игры малой подвижности «Где обедал воробей», «Земля, Огонь, Вода, Воздух»  

Речевое развитие 

Чтение худ. литературы Н. Носов «Незнайка на Луне»  

Рассматривание картинок из серии «Победа»  

Чтение сказок, потешек: «Чики-чики-чикалочки». 

Беседы: «Зачем нужна книга», «Профессия- библиотекарь» 

Ситуативные разговоры: «Что делать, если ты порвал книгу» 

Социально - коммуникативное развитие 

Рассматривание иллюстраций в альбоме «Детские книги».  

Игровая ситуация «Путешествие по страничкам книги».  

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Отправляемся в путешествие».  

Дидактические игры: «Сложи из частей», «Зашнуруй книгу». 

 Беседа «Книга- наш друг »  

Беседа о любимой книге  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «я и книга», «Книга»  

 Коллективная работа: «Страницы из книги»,«Этот загадочная книга»;  

Лепка  «Герой из сказки»  

Хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Встали дети в круг». 

Познавательное развитие 

Беседа «Какие разные книги» 

 Рассматривание иллюстраций из книг.  

Дидактическая игра: «Один-много», «Большой-маленький», «Высокий-низкий».  

Игровые упражнения: «Запомни и повтори», «Вверх к звездам» 

 Строительные игры с мелким и крупным строительным материалом: «Строим и играем» 
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Тема «Опасные предметы» 

3 неделя мая с 12.05-16.05 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого с детьми 
Физическое  развитие 
Выполнение игровых действий по подражанию: «потопаем ногами»Выполнение гимнастики после сна «Потягушки-потягушеньки». 
Игры на прогулке с пластмассовыми лопатками и формочками. 
Беседа с родителями об организации двигательной активности детей. 
Самомассаж (детям предлагается погладить свои ладошки, локотки, плечи, коленки, живот). 
Приучение детей к самостоятельному мытью рук по мере загрязнения и перед едой. Насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем 
Пальчикавая игра –«Молоточек» 
Речевое развитие 
Беседа «Опасные предметы»   
Чтение художественной литературы: С.Я. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница»  
Чтение художественной литературы Т. Кинько «Наш номер 01» 
Беседа «Правила дорожного движения» 
Чтение художественной литературы «Все о ПДД детям» 
Социально - коммуникативное развитие 
Сюжетная  игра «Пожарная машина» 
Беседа: «Как машины ездят по улице» 
Строительные игры «Безопасная дорога для машин», «Дорожка для куклы» 
Театрализованные игры  «Машины» 
Ситуации «Поездка к бабушке на машине», «Едем в автобусе с мамой и папой по нашему городу» 
Рассматривание иллюстрации «По улицам города» (иллюстрации проезжей части, пешеходных переходов, светофора) 
Художественно-эстетическое развитие 

Слушание песни «Пожарная машина». 
Дидактические игры:»Можно-нельзя», «Отбери опасные предметы» 
Исполнение песни «Да-да-да» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 
Рисование ватными губками: «Огонь добрый-огонь злой», «Пожар» 
Лепка «Опасный предмет» 
Коллективная работа: «Спички детям не игрушка» 
Просмотр видеофильма «Правила поведения в детском саду, что может быть опасно»   

 

Познавательное развитие 
Рассматривание картинок по теме «Опасный предмет». 
Рассматривание картин на тему пожаров (Презентация) 
Наблюдение  за трудом водителя, за пожарной машиной и полицейской машиной. 
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тема «Весна в городе. Подарки весны» 

4 неделя мая с 19.05-23.05 

. 

 

  

Социально - коммуникативное развитие 
Создание альбома «Весна в городе» 
Сюжетныеигры «Принимаем гостей», 
 Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. Семья», «Мы ждѐм гостей», «Мы едем по нашему городу» 

Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить отличать звук машины от других звуков).  

Сюжетная игра на макете «Какие праздники мы отмечаем» 
Дидактические игры: «В мире праздника», «Мой город», «Собери из частей целое», « Где ты живешь?», «Логическая цепочка «Мир праздника и организаций», 

«Вот моя улица, вот мой дом», «Город будущего», «Кто живет в краю родном?» 
Познавательное развитие 

Дидактические игры:«Геометрическая мозаика весна», «Разрезные картинки»  

Дидактическая игра «Покажи  (зеленые, красные) листочки». 
Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением чайной и столовой посуды). 
Дидактические упражнения «Кто что подарил?», «Скажи «а»,  «Поручения», «Лошадки».  

Речевое развитие 
Чтение русской народной сказки «Репка».  

Чтение народных песенок, стихов, сказок: «Теремок», «Заюшкина избушка». 
Поэзии: К.Чуковский «Мойдодыр», «Айболит», «Федорино горе»; В.Маяковский «Что такое хорошо, а что такое плохо», П.Барто «Девочка чумазая». 
Беседа о родном городе,весна в городе 
Словесная игра «Кто больше назовет какие бывают подарки» 
В. Берестов «Котѐнок», «Щенок», «Коза», «Больная кукла», «Котенок»; «Бычок», «Петушки», «Жаворонок», «Гололедица», «Весѐлое лето»,  

Художественно-эстетическое развитие 
Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят по группе под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева, сл. И. Черницкой)).  
Конструирование «Подарок», «Домик для Кати». 
Конструирование двух башенок разного цвета 
Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками) 
Слушание и сравнение различных мелодий («Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Марш», муз. М. Раухвергера; «Веселая песенка», муз. А. Филиппенко) 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Не наступи»,  «Не наступи на линию». 
Пальчиковые игры:  «Этот пальчик…» «У оленя дом большой» 
Малоподвижная игра «Ладошки» 
Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки»,  
ОРУ с большим мячом, ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Л. Барто «Бычок» 
Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки», «Пузыри»,  
Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?». 
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Тема «Скоро лето!»  

5 неделя мая с 26.05-30.05 

Физическое развитие 

Подвижные игры: «Кошка и мышки», «Поезд», «Мой веселый звонкий мяч», «Кони», «Самолѐты». 

Игровые упражнения: «Бери мяч», «Перешагни через палку», «Доползи до погремушки». 

 Пальчиковые игры: «Наши алые цветы», «Солнышко». 

Речевое развитие 

Беседа: «Лето – дивная пора».  

Словесные игры «Доскажи словечко», «Какая игрушка» 

 Настольный театр «Курочка ряба», «Репка». 

 Чтение художественной литературы и заучивание стихов о лете. С.Серов «Одуванчик», И. Токмакова «Купите лук» Закличка «Божья коровка, улети на небо» 

Потешка «Радуга – дуга». 

Социально - коммуникативное развитие 

Беседа на тему «Вот и лето пришло»«Что нам лето приготовит»  

Дидактические игры: «Можно - нельзя», Трудовое поручение «Поливаем цветы».  

Проигрывание ситуации «Если открыто окно» 

 Сюжетная игра «Путешествие в лес» 

Художественно-эстетическое развитие 

Раскрашивание цветов, солнца, птиц.  

Дидактические игры: « Обведи и раскрась». « Укрась коврик», « Раскрась картинки красным, жѐлтым, синим, зелѐным цветом», «Укрась коврик» Панно « 

Цыплята на лугу»  

Игры с конструктором лего, предложить построить забор для петушка с узорчатой решѐткой.  

Танцевальные импровизации: танец бабочек  

Слушание песен о лете 

Познавательное развитие 

Рассматривание альбомов: «Лето в лесу, на поляне», «Лето».  

Дидактические игры:  «Спрячь птичку» «Подбери окно к домику», «Какой фигуры не стало», «Подбери ключик к замочку», «Одень кукол на прогулку (девочку и 

мальчика)»  

Игры- эксперименты « Путешествие в лето », «Солнышко светит и согревает» 
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2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, 

но выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 
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• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят 

свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в 

ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

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

другие); 

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

иллюстраций; 

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 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. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 
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сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

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

1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

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

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

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

другие); 

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

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; 

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

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности. 

Во второй группе раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

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

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

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

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 
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Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных 

практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

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

литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»»  

Составляющая культурной практики  Психофизические особенности ребенка  

Ребенок в игре воссоздает ситуации, образы других людей и самого себя  

Социальная ситуация  и ведущий вид 

деятельности  

Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра.  

Эмоционально-чувственная составляющая  Средний возраст (4 года)  
У детей развивается способность различать внешние проявляемые 

эмоции (например: радости или грусти). Основной вид 

деятельности – сюжетно-ролевая игра. Ребенок стремится 

самостоятельно действовать и играть (от 5 до 20 минут). Для игры 

пока использует 2–3 предмета, выбирает роль, которая ему 

нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро 

утомляется, любое изменение обстановки способно отвлечь 

внимание.  

Деятельностная составляющая  Средний возраст (4 года)  
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют 

навыки самообслуживания  

Действия ребенка в основном непроизвольны, что связано с 

недостаточным самосознанием.  
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Когнитивная (познавательная) составляющая  Средний возраст (4 года)  
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой).  

 

 

 

2.2 Способы направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО, 

и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка 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 ребѐнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка 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 ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребѐнку, 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 еѐ 

дозированию. Если ребѐнок 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 ребѐнка, 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 
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ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка 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 ребѐнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, 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 ребѐнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ 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 ребѐнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребѐнка. 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. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

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

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

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

здоровья, развития и образования детей; 

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

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

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития ребѐнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 

педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья 

и развития ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с учѐтом 

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребѐнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребѐнка. 

 Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 
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1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребѐнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и 

по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-

технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и 

так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии 

с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы 

семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении образовательной программы. 

 Воспитатели самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости 

от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

 

Месяц Форма проведения Содержание 

Сентябрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 
Возрастные особенности детей 3-4 лет. Психическое развитие детей 3-4-х лет. 

Что должен знать и уметь ребенок в 3 года 

Детская агрессия 

Играем вместе 

Что воспитывает детский сад 

Кто есть кто в детском саду 

Консультации Адаптация детей к детскому саду 

Игрушка в жизни ребенка 

Обязанности родителей 

Что делать, если ребенок не хочет убирать игрушки, не желает делиться 

игрушками 

Учим ребенка общаться 

Фотовыставка Мое лето 

Беседа Одежда детей в группе 

Анкеты Давайте познакомимся 

Организация нового учебного года. Вопросы и предложения 

Родительское собрание Возрастные особенности детей 3-4 лет. Начало учебного года 

Октябрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Кризис трех лет 

Овощи и фрукты – ценные продукты 

Консультации Как сохранить здоровье детей осенью 

Речевые игры для детей 3 лет 

Папа может все что угодно или роль отца в воспитании 

Живые витамины 

Памятка Одежда для прогулок осенью 

Конкурс поделок Конкурс поделок из природного материала «Чудеса осенней природы» 

Ноябрь Консультации Роль семьи в воспитании ребенка 

Как знакомить ребенка с родным городом 

Как справиться с детской истерикой 

Если ребенок кусается 

Как научить ребенка одеваться самостоятельно 
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Памятки Правила безопасного поведения с животными 

Гигиенические требования к одежде и обуви детей 

Говорите с ребенком правильно 

Буклет Если ваш ребенок гиперактивный 

Развиваем речь, играя 

 Фотовыставка Моя семья 

Мои домашние питомцы 

Фотоинформация «Достопримечательности нашего города» 

Декабрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Новогодние игрушки своими руками 

Консультации Трудовое воспитание ребенка в семье 

Шесть родительских заблуждений о морозной погоде 

Как учить с детьми стихи 

Безопасность ребенка в новый год 

Что сказать ребенку про Деда Мороза и Снегурочку 

Посещении новогодних утренников 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Родительское собрание Детские капризы 

Выставка Новогодние поделки 

Фотовыставка Как хороши наши зимние прогулки 

Памятка Трудовое воспитание детей 

Январь Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Соблюдаем режим дня 

Консультации Первая помощь при обморожениях 

Воспитание у детей культуры поведения за столом 

Памятка Как воспитать ребенка вежливым 

Профилактика гриппа 

Безопасность детей – забота взрослых 

Фотовыставка Зимние забавы 

Февраль Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица 

Консультации Весна без авитаминоза 

Когда следует обратиться к логопеду? 

Народная игрушка 

Какие сказки читать ребенку на ночь 

Как воспитать защитника 
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Родительское собрание Развитие речи младших дошкольников 

Буклет Опытно-экспериментальная деятельность детей дома 

Март Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Весна 

Консультации Роль сказки в воспитании ребенка 

Ребенок и телевизор 

Правильное питание детей 

Целебная сила ВОДЫ 

Какие произведения читать детям 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, воспитания, развития детей 

 Возрастает двигательная активность детей, движения становятся более разнообразными, координированными. Дети сознательно, с интересом упражняются 

разных видах движений. Увеличивается самостоятельность дошкольников, растет стремление быть самостоятельными, поэтому особое внимание нужно обратить на 

 Буклет Артикуляционная гимнастика 

Выставка поделок Вторая жизнь одноразовой посуды 

Апрель Наглядная информация 

Папки-передвижки 
Весенние игры для детей 

Нескучные прогулки 

Консультации Игры на развитие памяти 

Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

Что умеет делать щетка 

Если ребенок боится врачей 

Как воспитать маленького патриота 

Беседа Как одевать ребенка весной 

Экологическое воспитание 

Май Папки-передвижки 

Наглядная информация 
День Победы 

Осторожно – клещи 

Прикоснись к природе сердцем 

Консультации Первая помощь при укусе насекомого 

Зеленый мир на окне 

Памятка Пожар в квартире 

Фотовыставка Весенние цветы 

Родительское собрание «Умные игры» или роль игры в жизни дошкольника 
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развитие данного качества, обеспечения роста уровня самостоятельности необходимыми навыками безопасного поведения. Повышается интерес к знакомству с 

окружающим миром, возникает познавательная форма общения, главным его мотивом становится познание, а итогом— формирование привычек и эталонов поведения 

ребенка. Взаимодействие со взрослым — главным партнером по общению — начинает приобретать внеситуативный характер. Подражание — центральный механизм 

развития на четвертом году жизни. Младшие дошкольники копируют поступки взрослых, не осознавая их смысла, в оценке своего поведения ориентируются на реакции 

взрослых. Активно развивается память, преобладает непроизвольная зрительноэмоциональная память. Ведущим является наглядно-действенное мышление. Появляется 

способность целенаправленно осуществлять познавательную деятельность, управлять вниманием, приобретающим определенную устойчивость. Начинает 

формироваться произвольность поведения, целеустремленность. При этом на устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает ее 

мотивированность. Усложняется общение со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. Вместе с этим мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого. Появляется 

сюжетно-ролевая игра, в которой дети подражают взрослым, имитируя предметную деятельность; происходит формирование и развитие новообразований, 

познавательных процессов, становление личностных качеств. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 
Программные задачи:  

" формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя 

(опасно); 

 " формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками;  

" формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности;  

" подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной 

образовательной организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

" формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения; " формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения;  

" закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций.  

Содержание и организация образовательного процесса  

В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа формирования культуры безопасности, в младшей группе основной объем 

программных задач решается в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. Базовыми методами формирования навыков безопасного 

поведения являются показ взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения определенных действий и их совместное с детьми выполнение. 

Постепенно осуществляется переход к ознакомлению младших дошкольников с моделями культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности, с 

правилами безопасного поведения. Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми образцов действий (поведения), но и оценка действий ребенка. Основная 

работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, во время приемов пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней прогулках педагог знакомит 

воспитанников с элементарными правилами безопасности в природе, на игровой площадке. Организуя самостоятельную деятельность дошкольников, педагог следит за 

тем, чтобы она осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей, выражает одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать правильно. Таким образом, в 

младшей группе, в условиях, обеспечивающих безопасное пребывание детей в дошкольной образовательной организации, начинается систематизированная работа по 

формированию у воспитанников основ культуры безопасности. Поскольку обстановка, окружающая ребенка дома и в местах его прогулок с родителями, может не 

отвечать требованиям безопасности, важнейшими направлениями работы педагога в данный период являются обучение (помощь в организации самообразования) членов 

семей воспитанников и организация обучения, воспитания и развития детей через семью. В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить 

работу по актуализации и дополнению представлений мам и пап воспитанников о требованиях к безопасности домашней обстановки, современных подходах к ее 
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обеспечению; требованиях к играм и игрушкам; о вопросах психологической безопасности ребенка; об избегании опасных ситуаций на прогулке, во время пребывания в 

лесу, у реки, на морском побережье. Внимание членов семей воспитанников обращается на правильность выполнения вместе с детьми элементарных бытовых действий, 

гигиенических процедур, на необходимость использования в ходе обучения методов и приемов, соответствующих возрастным возможностям младших дошкольников. 

Повышение уровня культуры безопасности родителей должно находить проявление в возникновении у них самоконтроля, ответственности при выборе отдельных 

действий, моделей поведения. Взрослые члены семьи должны неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности и последовательно требовать этого от ребенка. 

Это и есть начальный этап формирования необходимых навыков безопасного поведения. Обучение через семью позволяет значительно расширить содержание и объем 

работы за счет формирования ряда необходимых практических умений в семье. Эффективность педагогического процесса значительно повышается, что связано с 

задействованием заведомо более сильного, чем у дошкольной организации, воспитательного потенциала семьи, консолидированностью действий педагогов и родителей. 

Известно, что именно в семье формируется мотивация безопасного поведения; данному институту социализации принадлежит ведущая роль в становлении осознанного 

позитивного отношения ребенка к собственному здоровью и безопасности. Задачи данного этапа формирования культуры безопасности и подходы к их решению в ДОО 

и в ходе взаимодействия с семьями воспитанников подробнее представлены в методическом пособии «Формирование культуры без опасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе». 

Природа и безопасность В качестве основного метода воспитания педагогами и родителями используется практика запрета действий, которые могут стать 

причиной попадания ребенка в опасные ситуации. Это связано с тем, что существуют области человеческой деятельности, в частности взаимодействия с природой, 

объективно недоступные детям в силу уровня их физического развития и (или) неспособности понимать и выполнять необходимые правила безопасности. Педагог 

формирует у детей умение безопасно для себя и окружающей природы осуществлять рассматривание природных объектов, наблюдение за ними, поясняет, какие 

природные материалы и как можно использовать для изучения, продуктивной деятельности. Основной задачей воспитателя является показ правильных с точки зрения 

решаемых образовательных, игровых, творческих, практических задач и с позиций безопасности приемов выполнения действий. Наблюдая за деятельностью 

воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их. Педагог знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими правилами поведения в природе, при 

этом акцент делается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на необходимость их неукоснительного соблюдения. Безопасность на улице Основным 

источником накопления первичного опыта поведения на улице, становления установок и моделей безопасного поведения для младших дошкольников являются члены 

их семей. Именно их действия в транспорте, при движении по улице, при переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние на формирование у детей культуры 

безопасности. При этом также используется тактика безусловных запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и продуктивных инструкций («всегда держи 

меня за руку, находясь у дороги», «на улице всегда будь рядом со мной» и др.).  

С целью первичного накопления и осмысления представлений об устройстве улиц, о транспорте, необходимости соблюдать элементарные правила педагог 

организует беседы, конструирование, рисование, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, телепередач.  

Безопасность в общении В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми младшие дошкольники приобретают коммуникативный опыт. Задача 

педагога и родителей — демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать недружелюбное, небезопасное поведение по отношению к другим людям, 

выявлять и по возможности устранять причины подобных проявлений. Также взрослым необходимо правильно реагировать на поведение других людей по отношению к 

ребенку, обеспечивать ему защиту и психологический комфорт. Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами культурного и безопасного 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, учит проявлять эмпатию.  

Безопасность в помещении Ко второй младшей группе многие дети, уже посещавшие ДОО и (или) грамотно воспитывавшиеся в семье, на приемлемом уровне 

осуществляют самообслуживание, гигиенические процедуры, действия с бытовыми предметамиорудиями. Рост степени самостоятельности младших дошкольников в 

данном направлении требует особого внимания педагогов и родителей к формированию соответствующих действий, к своевременному ознакомлению ребенка с 

правилами безопасности, к необходимости последовательно следить за их выполнением. В соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно 

расширяется зона их самостоятельности. Этот процесс должен подкрепляться формированием навыков безопасного использования предметов быта, выполнения 

элементарных трудовых действий. Благодаря возникновению игровой деятельности появляется возможность организовывать отработку различных действий в игровой 

форме, с использованием игрушек, создавать игровые ситуации, широко использовать игровые мотивы. Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, 

которые необходимо соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на 

формирование тактики избегания опасных ситуаций. В рамках семейного воспитания организуется знакомство с правилами поведения в общественных местах. 

Основной упор делается на необходимость сохранения контакта со взрослыми.  
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Планируемые результаты освоения парциальной программы:  

" различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что можно делать и что нельзя (опасно);  

" умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для изучения материалами и веществами, природными объектами, 

предметами быта, игрушками;  

" умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности;  

" знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организа ции, на 

улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Взаимодействие участников образовательных отношений по реализации парциальной программы 

Взаимодействие специалистов ДОО 

В контексте решения задач формирования у дошкольников культуры безопасности одним из решающих факторов воспитания в ДОО становится личность 

педагога. На первый план выступают такие личностные качества и способности воспитателя, как любовь к детям и выбранной профессии, эмпатия, ценностное 

отношение к ребенку, гуманизм, социорефлексия, уровень общей культуры, интеллигентность, нравственность и толерантность. Сочетание данных качеств 

обусловливает жизненную стратегию человека, тактику взаимодействия с людьми, выбор моделей поведения в различных ситуациях, приоритеты в профессиональной 

деятельности. 

Формирование культуры безопасности как процесс приобщения ребенка к культурным ценностям, их присвоения не может осуществляться в рамках 

традиционной предметно-информационной модели обучения. Педагог должен стать для детей проводником в мир культуры, обеспечить формирование у них основ 

ценностного отношения к окружающему миру, к самим себе, овладение элементарными культуросообразными способами деятельности, нормами культуры. При этом 

образовательный процесс должен строиться как эффективное осуществление поддержки и амплификации естественного хода социализации, одним из аспектов которого 

является формирование личности безопасного типа. 

Решение задач парциальной программы, как и задач дошкольного образования в целом, связано с выбором педагогами партнерского стиля взаимодействия с 

воспитанниками и их семьями, переходом к реализации прогрессивных подходов к воспитанию дошкольников — культурологического, аксеологического, личностно 

ориентированного, антропологического, деятельностного, средового. 

Анализ структуры культуры безопасности показывает, что успешная реализация поставленных задач невозможна без консолидации усилий всех педагогов и 

специалистов, взаимодействующих с детьми. Так, основная работа по формированию системы знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения и 

преодоления осуществляется воспитателями. Значительный вклад в решение задач формирования физической готовности к преодолению опасных ситуаций может 

внести инструктор по физической культуре. 

Готовность к эстетическому восприятию и оценке действительности формируется воспитателями, музыкальным руководителем и педагогами дополнительного 

образования. Педагог-психолог организует консультации и разрабатывает индивидуальные планы психологической подготовки детей к безопасному поведению. 

Воспитание мотивации к безопасности, становление качеств ребенка, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций, формирование ряда 

компетенций безопасного поведения происходит прежде всего в семье. Успех этого направления семейного воспитания зависит от уровня общей культуры и 

родительской компетентности пап и мам воспитанников, согласованности усилий семьи и ДОО. 

В каждой образовательной организации существует опыт объединения усилий педагогов и специалистов. Необходимо проанализировать его, конкретизировать задачи 

обучения, воспитания, развития детей, решаемые определенными специалистами в соответствии с их функциональными обязанностями, уровнем профессиональной 

компетентности, направленностью профессиональных интересов, личностными особенностями. 

Создавая единый перспективный план работы специалистов на основе парциальной программы, необходимо предварительно рассмотреть современные 

подходы к реализации принципа интеграции в дошкольном образовании, обобщить опыт взаимодействия педагогов ДОО по решению различных задач, выявить роль 

каждого из специалистов ДОО в формировании отдельных компонентов культуры безопасности у дошкольников, выбрать формы и методы организации различных 

видов детской деятельности (пример проведения подобной работы представлен в приложении). 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 
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Исследователями доказано, что ряд составляющих культуры безопасности может быть сформирован только в семье или не может быть сформирован без 

участия семьи, без продуктивного взаимодействия двух основных институтов социализации не может быть обеспечено полноценное развитие дошкольников в данном 

направлении (И. В. Бесстужев-Лада, Т. А. Маркова, А. Г. Харчев, Е. С. Бабунова, Т. И. Бабаева, Н. Ф. Голованова, С. А. Козлова, Д. Баумринд, П. Статмэн и др.). 

Педагогам и руководителям ДОО необходимо понимать, какова объективная роль семьи в формировании культуры безопасности у дошкольников, какими 

должны быть целевые установки, направления и содержание работы детского сада по повышению родительской компетентности в данном вопросе. 

Родителям важно знать, что вне зависимости от особенностей их отношения к детям, наличия или отсутствия потребности их воспитывать именно в семье 

происходит приобщение ребенка к культурным ценностям, формируется мировоззренческая, нравственная и психологическая готовность к преодолению опасности. Это 

происходит ежедневно, ежечасно: 

• дошкольники осваивают модели поведения, при этом образцами служат значимые для них взрослые (в первую очередь родители); 

• прежде всего в ходе общения со старшими дети осознают, «что такое хорошо и что такое плохо», усваивают определенную систему социальных ценностей, 

моральных норм и правил поведения в обществе; 

• с раннего детства взрослые являются проводниками ребенка в мир предметов и явлений, учат понимать их качества, назначение, ценность, потенциальную 

угрозу; 

• от близких ребенку взрослых зависят направление и интенсивность процесса его личностного становления, обретения самостоятельности и социальной 

активности определенного рода. 

Эффективность воспитания культуры безопасности во многом обусловлена типом взаимоотношений в семье, уровнем родительской компетентности, 

определяющейся наличием знаний, умений, опыта в области воспитания ребенка, а также необходимых личностных качеств и соответствующих мотивов. 

Комплекс черт компетентных родителей соответствует наличию в родительских действиях четырех измерений — контроля, требовательности к социальной 

зрелости, общения и эмоциональной поддержки. Именно балансом этих измерений определяется воспитательный потенциал семьи, который в современных условиях и 

учеными, и педагогами-практиками признается зачастую невысоким. Кроме того, многие родители недооценивают роль семьи в воспитании у детей безопасного 

поведения, недостаточно информированы в области воспитания культуры безопасности у дошкольников. 

Очевидно, что без определенного багажа знаний и компетенций семья не может не только полноценно решать задачи воспитания ребенка, но и выполнять по 

отношению к нему защитную функцию. Это и обеспечение соблюдения прав и интересов ребенка, и предвидение опасных ситуаций, и их предупреждение, и создание 

безопасной среды в местах постоянного пребывания дошкольника, и компетентное осуществление присмотра за ним. Все это —гражданский долг родителей. 

Важнейшей задачей семьи является обеспечение психологической безопасности, определяемой как состояние, когда обеспечено успешное психическое 

развитие ребенка и адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью. А. Маслоу подчеркивал, что «среднестатистический ребенок» 

«стремится к тому, чтобы жить в безопасном, стабильном, организованном, предсказуемом мире, в мире, где действуют раз и навсегда установленные правила и 

порядки, где исключены опасные неожиданности, беспорядок и хаос, где у него есть сильные родители, защитники, оберегающие его от опасности». 

Психологическая безопасность ребенка определяется особенностями семейных взаимоотношений, референтной группой (группа людей, мнение которых 

значимо для ребенка), формальной группой (например, группой детского сада). Это обусловливает необходимость взаимодействия семьи и ДОО по обеспечению 

психологической безопасности дошкольника. При этом центральную роль в процессах формирования чувства безопасности у ребенка играют родители и семейная 

среда. Семья обеспечивает базисное чувство безопасности, гарантируя безопаность ребенка при взаимодействии с внешним миром, при освоении новых способов его 

исследования и реагирования. Кроме того, близкие являются для ребенка источником утешения в минуты отчаяния и волнений. 

Важность обеспечения психологической безопасности часто недооценивается родителями (и, к сожалению, педагогами). Вместе с этим нарушение требований 

психологической безопасности приводит к развитию стрессовых реакций, последствиями которых могут стать психосоматические расстройства, стойкие нарушения в 

состоянии здоровья и в личностном развитии детей. 

Таким образом, актуальным остается направление работы ДОО, связанное с организацией родительского образования (самообразования). Его задачи 

определяются необходимостью снятия (смягчения) противоречия между требуемым и существующим уровнем родительской компетентности, целями осмысления и 

преодоления в сознании родителей типичных проблем семейного воспитания. 
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Содержание работы по повышению родительской компетентности определяется характерными для современной семьи затруднениями по вопросам воспитания 

культуры безопасности. На основе анализа исследований и имеющегося опыта работы автором составлен следующий план семинара-практикума для родителей «Роль 

семьи в формировании культуры безопасности у дошкольников». 

I. Введение в проблему, выявление образовательных потребностей родителей. 

Встреча 1. Семинар-практикум «Культура безопасности: основные понятия». 

Встреча 2. Родительское собрание «Зоны родительской ответственности и детской самостоятельности» с использованием метода фасилитции «Мировое кафе». 

II. Закономерности формирования культуры безопасности, связанные с возрастными особенностями дошкольников. 

Встреча 3. Семинар-практикум «Возрастные особенности старших дошкольников». 

III. Опасность и безопасность. 

Встреча 4. Семинар-практикум «Опасности и причины попадания детей в опасные ситуации». 

Встреча 5. Проблемный «круглый стол» «Потребность в безопасности базовая потребность ребенка». 

Встреча 6. Семинар-практикум «Родительские стили и тактики воспитания, и проблема формирования безопасного поведения у дошкольников». 

Встреча 7. Родительское собрание на основе технологий фасилитации. Методика «Поиск будущего». Тема «Взаимодействие семьи и ДОО по обеспечению 

психологической безопасности детей». 

Встреча 8. Семинар-практикум «Игрушки, физическая и психологическая безопасность детей». 

Встреча 9. Семинар-практикум «Особенности формирования аспектов культуры безопасности, связанных с общением с незнакомыми людьми». 

IV. Компетентность родителей и безопасность ребенка. 

Выявление уровня культуры безопасности родителей. Выявление уровня компетентности родителей в формировании культуры 

безопасности у детей. 

Встреча 10. Аналитический практикум «Методы формирования культуры безопасности у детей 3—4-х лет». 

V. Индивидуальные особенности ребенка и его безопасность. 

Определение типа темперамента детей. 

Встреча 11. Практикум «Выбор методов воспитания с учетом типа темперамента». 

Выявление личностных и поведенческих особенностей детей. 

Встреча 12. Семинар-практикум «Учет личностных и поведенческих особенностей ребенка в процессе формирование культуры безопасности». 

Осмысление практики взаимодействия с семьями воспитанников, представляющими различные слои общества, имеющими разный уровень образования, 

данные, приводимые в психолого-педагогической литературе, показывают, что, несмотря на критику, звучащую в адрес современной семьи, проблема обеспечения 

безопасности ребенка неизменно интересует родительское сообщество, большинство родителей стремится оградить своих детей от опасностей. Таким образом, 

существует мотивационная основа включения родителей в образовательный процесс. Фактором успеха работы по повышению родительской компетентности становится 

также следование определенным принципам. 

При организации родительского образования необходимо учитывать специфику семейного воспитания, его принципиальные отличия от воспитания 

общественного. Если основой общественного формирования личности является система социальных требований к ребенку, то фундаментом родительского влияния 

выступает прежде всего безусловная родительская любовь к ребенку, забота о нем как самоценной личности, принятие его таким, какой он есть. В связи с этим 

важнейшими результатами образования родителей должны стать: изменение места, которое занимают дети в их жизни, улучшение взаимоотношений взрослых с 

ребенком, осознание значимости воспитательной деятельности семьи, появление родительской ответственности, освоение конкретных умений, связанных с воспитанием 

ребенка. 

Организуя образовательный процесс со взрослыми, важно помнить об условности намеченных планов, о необходимости ориентироваться на потребности 

обучаемых. Для взрослых людей характерно стремление деятельно участвовать в обучении, привносить в обучающие ситуации собственный опыт и свои жизненные 

ценности, соотносить содержание образовательного процесса со своими целями и задачами, проблемами в воспитании собственных детей. Как правило, взрослые люди 

хотят учиться, если они видят необходимость обучения и возможность применить результаты для улучшения своей деятельности, повышения качества жизни. 
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В соответствии с названными закономерностями, приглашение родителей к обсуждению проблемы формирования у детей культуры безопасности необходимо 

начинать с совместного рассмотрения ее наиболее актуальных, острых аспектов, предъявления аргументации в пользу невозможности воспитания личности безопасного 

типа без компетентного взаимодействия родителей с ребенком, с выявления образовательных потребностей семьи. Помощь в актуализации данных потребностей, 

определении личностных качеств, знаний и навыков, необходимых родителю, — важнейший этап и условие включения взрослого человека в процесс обучения 

(самообразования). 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам формирования культуры безопасности у дошкольников, необходимо помнить, что каждый из родителей 

прежде всего стремится найти ответы на волнующие его вопросы о воспитании его собственного ребенка. 

Только при соблюдении рассмотренных выше принципов эффективным становится использование активных и интерактивных методов обучения взрослых 

(тренингов, креативных игр, анализа педагогических ситуаций, решения проблемных педагогических задач, управляемого игрового взаимодействия родителей и детей, 

моделирования способов родительского поведения, анализа мотивов детского поведения, примеров из личной практики семейного воспитания и др.), технологий 

фасилитации. 

При организации взаимодействия с семьями воспитанников, нацеленного на повышение родительской компетентности, важно, как можно дальше уйти от 

традиционной системы педагогического просвещения родителей, построенной на обучении ради обучения. Главной задачей данного направления работы должно быть 

становление семьи в качестве полноправного субъекта педагогического процесса, жизни дошкольной организации. Поэтому процесс обучения (самообразования) 

включает апробацию и применение в практике семейного воспитания освоенных представлений, формирование необходимых компетенций. 

Параллельно с обучением (поддержкой самообразования) родителей организуются поиск путей построения партнерских отношений между семьей и ДОО, 

тактики и объективных оснований взаимодействия; выработка единых требований к ребенку; рассмотрение различных способов снижения рисков социализации. 

Одним из оснований построения взаимодействия двух институтов социализации ребенка, использующих разные формы организации обучения и воспитания 

детей, являются объективные возможности семьи и ДОО в формировании компонентов культуры безопасности. 

ДОО принадлежит ведущая роль в формировании системы знаний об источниках опасности, средствах их предупреждения и преодоления, в становлении 

физической готовности к выходу из опасных ситуаций, готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. Такие же компоненты культуры 

безопасности, как мотивация к безопасности, ценностное отношение к миру, компетенции безопасного поведения, психологическая готовность к преодолению опасных 

ситуаций, формируются в семье. 

Знание данной закономерности позволяет определить конкретные задачи семьи и ДОО по реализации парциальной программы. Так, например, при обращении 

к разделу «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» в старшей группе педагоги берут на себя ознакомление с произведениями художественной литературы, 

анализ ситуаций общения и взаимодействия, оценку поведения персонажей, инсценировку сказок и рассказов, стимулируют включение освоенной информации в сюжет 

ролевых и режиссерских игр. Родители являются образцом для подражания: именно их поведение в ситуации общения с незнакомыми людьми прежде всего копируют 

дети. Семья выполняет защитную функцию, мама и папа демонстрируют одобрение или неодобрение того или иного варианта поведения как чужого человека, так и 

ребенка, общающегося с ним. Важнейшая задача родителей —следить за выполнением правил, требовать их неукоснительного соблюдения. 

В соответствии с данной логикой в ходе обсуждений, дискуссий, «круглых столов» с участием руководителей ДОО, педагогов, родителей, специалистов 

происходит распределение программных задач между дошкольной организацией и семьей, намечаются направления взаимодействия и взаимной поддержки. 

Вовлечение родителей в работу по реализации образовательной программы требует создания системы педагогического сопровождения семьи. Оно включает в 

себя индивидуальное консультирование по вопросам организации семейного воспитания, создания комфортной среды дома; информирование родителей о развитии 

ребенка, имеющихся трудностях и перспективах; поиск путей обеспечения безопасности детей, не подавляющих их естественную любознательность, открытость и 

доверие к миру. 

При организации педагогического сопровождения процесса формирований культуры безопасности необходимо учитывать типологию семьи и стиль семейного 

воспитания. Без опоры на необходимую информацию также невозможно грамотно выстроить психолого-педагогические мероприятия по поддержанию необходимых 

ребенку условий жизни, его гармоничного и безопасного развития. 

Важная составляющая педагогического сопровождения — организация различных видов совместной деятельности детей и родителей. Среди них можно особо 

выделить реализацию проектов, решение проблемных задач и ситуаций, требующих применения знаний и навыков безопасного поведения. Результатом подобной 



95 

 

работы должно стать развитие детско-родительских отношений, формирование у дошкольников умения анализировать ситуации, действовать на основе возникающей 

познавательной потребности. При этом родителям необходимо овладеть умением поддерживать познавательно - исследовательскую деятельность детей. 

В ходе педагогического сопровождения, тесного контакта семьи и ДОО педагоги и специалисты получают важную информацию об особенностях ребенка, 

совместно с родителями оценивают промежуточные результаты образовательного процесса, определяют перспективы сотрудничества и тактику дальнейшего 

взаимодействия с ребенком. 

Таким образом, основными направлениями взаимодействия семьи и ДОО по реализации парциальной программы являются: повышение родительской 

компетентности, непосредственное участие родителей в образовательном процессе (решение ряда программных задач), педагогическое сопровождение семьи. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации парциальной программы 

В настоящее время образование понимается как достояние личности, как один из этапов ее развития и становления, как средство ее самореализации в жизни. В 

этой связи меняются и государственный заказ, и запросы индивида, что приводит к пересмотру целевых основ функционирования системы образования, содержания, 

мотивов, норм, форм и методов организации образовательного процесса, роли педагога. Реальностью современной системыобразования является переход от 

информационной парадигмы, ориентированной прежде всего на накопление детьми знаний, к «социокультурной активной педагогике развития, культурно-исторической 

парадигме понимания ребенка» (А. Г. Асмолов, В. Т. Кудрявцев). 

На основе новой цели — поддержки и амплификации развития личности ребенка — происходит реорганизация педагогических систем образовательных 

организаций, претерпевают изменения все группы их элементов: содержание образования; методы и средства воспитания, обучения, развития; организационные формы 

образовательного процесса; педагоги; воспитанники; родительское сообщество, социальные институты; взаимосвязи элементов. 

Сегодня сохраняются несогласованность целей на разных уровнях системы образования, а также несоответствие средств реализации целей и задач их 

гуманистической сути, подмена целей средствами, примат средств над целями. Это можно проследить при переходе от уровня социального заказа государства и уровня 

образовательных программ к уровню задач, реализуемых в повседневной работе педагога. Также фиксируется несоответствие других компонентов образовательной 

системы провозглашенным в ФГОС ценностям, принципам и задачам российского дошкольного образования. Можно выделить множество примеров противоречий 

между теми или иными особенностями работы отдельных педагогов, образовательных организаций, системы в целом и заявленными целевыми ориентирами. Например, 

существуют противоречия между: 

• индивидуальным творческим характером становления личности и массоворепродуктивным характером организации педагогического процесса, его 

«заорганизованностью»; 

•определяющим значением деятельности в развитии личности и установками педагогов на формальное, насильственное исполнение деятельности детьми; 

•задачей овладения ребенком основными культурными способами деятельности и тотальным доминированием знаниевого подхода, словесных методов 

обучения, отсутствием в содержании дошкольного образования моделей культуросообразной деятельности, его несоответствием мобильности и динамичности 

культурных изменений; 

•выдвижением принципиальной идеи о том, что ребенок должен стать субъектом образования, и сохраняющейся ситуацией невостребованности в образовании 

личности дошкольника, ее «сил саморазвития». 

Можно сказать, что все основные задачи реорганизации системы образования так или иначе связаны с проблемой субъектности ребенка. В массовой практике 

это означает ломку устоявшихся взглядов на природу детского развития. Признание того факта, что раскрытие личностного потенциала, разносторонняя самореализация 

и развитие человека являются решающим условием прогресса общества, требует принятия в качестве основной задачи педагогического процесса создание условий для 

максимальной реализации личности как субъекта деятельности. 

Б. Т. Лихачев отмечал: «Ребенок как субъект воспитательного процесса представляет собой активную саморазвивающуюся индивидуальность и личность, 

стремящуюся к удовлетворению своих потребностей в деятельности, отношениях и общении, усваивающую, аккумулирующую, критически перерабатывающую в 

конкретных условиях воспитательные воздействия, принимающую или сопротивляющуюся им». Чтобы поддержать активность личности, необходимо найти 

соответствующие средства, трансформировать содержание дошкольного образования, принципы и методы организации детской деятельности, подобрать оптимальные 

для каждого возраста приемы формирования компонентов субъектности. 
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Большинство педагогов видит противоречие между признанием конечной целью образовательного процесса помощи человеку в становлении самим собой, 

наиболее полном раскрытии его возможности, поддержке процессов самоактуализации и необходимостью решения единых для всех программных задач с 

использованием групповых форм организации детской деятельности. 

Чтобы снять это противоречие, руководителям и педагогическим работникам ДОО необходимо: 

1. Уяснить, что главная задача педагога —не организация усвоения знаний, а построение взаимодействия с детьми на основе определенного содержания, 

обеспечивающего передачу культурных ценностей, накопление ими опыта, освоение компетенций, личностное становление. 

2. Понять, что главный результат образования заключается в изменениях, происходящих в самом ребенке. 

3. Безоговорочно отказаться от менторских моделей взаимодействия с детьми (и родителями воспитанников), примата словесных и наглядных методов в пользу 

практических, от доминирования информационно-рецептивного и репродуктивного методов, освоить и активно использовать метод проблемного изложения, частично 

поисковый (эвристический) и исследовательский методы организации детской деятельности. 

4. Оставить в прошлом представления об определяющей роли занятий и других подобных им форм организации непосредственно образовательной 

деятельности и начать использовать потенциал разных видов детской деятельности в режимных моментах, увеличить долю самостоятельной деятельности детей. 

Личностно ориентированные образовательные ситуации как основа 

Организации детских видов деятельности 

Решение множества задач дошкольного образования сопряжено с переходом от сообщения информации к погружению детей в определенные ситуации. 

Ситуативный подход позволяет формировать совокупность таких компонентов субъектного опыта, необходимых и достаточных для становления субъектности, 

как ценностный и операциональный опыт, опыт рефлексии, привычной активизации и сотрудничества. Данный подход дает и возможность решать выделенную в ФГОС 

задачу формирования у дошкольников предпосылок учебной деятельности. В рамках игровых, обучающих, естественных, проблемных ситуаций дети овладевают 

общими способами действий, «то есть такими способами, которые позволяют решать ряд практических или познавательных задач, выделять новые связи и отношения». 

Это является базовой предпосылкой учебной деятельности. 

К важнейшим предпосылкам учебной деятельности относятся также умения выделять в предложенном задании учебную задачу, работать по инструкции и 

способность самостоятельно находить способы решения практических и познавательных задач, осуществлять контроль за способом выполнения своих действий и 

оценивать их; сформированность личностного (мотивационного) компонента деятельности; определенный уровень произвольности, управляемости поведения. 

Очевидно, что для решения актуальных задач дошкольного образовании образовательная ситуация как единица педагогического процесса должна быть 

сконструирована особым образом. Педагогу необходимо не только конкретизировать программные задачи, но и: 

•определить вид личностного опыта, который должны приобрести дети; 

•осуществить выбор личностно значимых содержания и форм работы, способных заинтересовать детей, побудить их к принятию цели деятельности, поиску 

путей ее достижения; 

•выявить мотивационные основы всей предстоящей работы и отдельных ее этапов, мотивы включения в деятельность отдельных детей; 

•установить способы приобретения детьми соответствующего опыта, логику организации взаимодействия участников образовательного процесса, способы 

самореализации для каждого ребенка и взрослого, тактику оказания помощи в «открытии себя» в определенных видах деятельности. 

Структурной основой образовательной ситуации и мотивационной основой познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

двигательной деятельности дошкольников должна стать учебная задача. В отличие от работы по решению практических задач, основная цель деятельности детей в 

рамках учебных задач заключается в «усвоении общих способов выделения свойств предметов или явлений» и «в решении определенного классаконкретно-

практических задач». 

При этом не всякая учебная задача может стать центральным звеном учебной деятельности, а лишь такая, которая содержит в себе учебную проблему. Поэтому 

важнейшим аспектом профессиональной компетентности педагога является владение технологиями проблемного обучения, позволяющими конструировать различные 

формы организации детских видов деятельности. Применение проблемного подхода позволяет создать условия для усвоения культурного опыта, накопленного 

предыдущими поколениями, актуализировать индивидуальный жизненный опыт детей, повысить личностную значимость учения. 

Именно с противоречия, с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, по словам С. Л. Рубинштейна, обычно начинается мышление. Для того чтобы 

стать пусковым механизмом, исходной точкой мыслительного процесса, противоречие, лежащее в основе проблемы, должно быть доступно пониманию детей. 
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Проблемная ситуация должна создаваться с учетом реальных противоречий, значимых для дошкольников. Осознание сути противоречия наряду с актуализацией знаний 

и опыта детей позволяет наметить направление размышлений и выбор практических действий по разрешению проблемы. 

Стремление разрешить противоречие чаще всего становится пусковым механизмом, «включающим» детскую активность. Среди других мощных стимулов 

включения детей в работу, внутренних психологических источников мотивации можно выделить познавательную потребность, стремление помочь персонажу (или 

другому человеку), интерес к способу действия, потребность в самовыражении и самореализации, в самопознании и саморазвитии, социальном признании. 

Таким образом, при конструировании проблемной ситуации необходимо учитывать не только общепринятые требования к ее структуре, способам ее 

моделирования, не только сегодняшние задачи обучения, но и особенности, возможности, интересы и потребности детей. В этом случае результатом разрешения 

проблемы становятся не только новые знания, навыки, компетенции, но и личностные новообразования. 

Как отмечалось выше, результатом столкновения с противоречием должно стать возникновение у детей потребности его разрешить. Эта потребность 

становится мотивационной основой последующей работы, у дошкольников появляется ц ел ь —неотъемлемый атрибут осознанной деятельности и самостоятельно 

действующего субъекта. Стремясь достигнуть возникшей в недрах его сознания (души) цели, человек перестает быть пассивным слушателем, наблюдателем, 

исполнителем заданий. 

Проблема должна также вбирать в себя и переносить в область интересов детей программные задачи, обеспечивать педагогу возможность решать их через то, 

чего хотят воспитанники (цель детей).  

Соотношение программных задач и целей деятельности детей 

п/п Программные задачи Ситуация Проблема Цель детей Учебная задача 

1 Обобщить и дополнить знания 

детей о зимующих птицах, учить 

применять их для решения 

учебной задачи 

Снегирь хочет устроить 

птичью столовую 

для пернатых, зимующих 

в наших краях 

Снегирь не знает, как 

это сделать 

 

Помочь снегирю  

 

Рассказать снегирю, что нужно 

для создания столовой, по- 

делиться знаниями о зимующих 

птицах 

2 Обобщить и дополнить знания 

детей о строительных профессиях, 

материалах, из которых строят 

жилища 

Поросята из английской 

народной сказки «Три 

поросенка» остались без дома 

 

Поросята не знают, 

какой дом им нужен, 

как его построить 

Помочь порося- 

там 

Выяснить, какие бывают дома, 

какой дом нужен поросятам, кто 

и из чего его может построить 

3 Обеспечить условия для 

применения детьми знаний о 

дорожных знаках, их назначении 

 

Жители Цветочного города 

все время попадают в 

проблемные ситуации на 

дороге 

 

Опираясь на 

сюжетные картинки, 

дети самостоятельно 

выявляют проблему: в 

городе нет дорожных 

знаков 

Помочь жителям 

Цветочного города 

 

Пояснить, для чего нужны 

знаки, подобрать необходимые 

знаки для каждой ситуации 

 

 При формулировке проблемы необходимо учитывать ряд требований: 

1) наличие противоречия, его «наглядность» для детей; 

2) четкость и ясность формулировки проблемы, отсутствие лишней информации, соответствие языковым нормам; 

3) соответствие возрастным возможностям и интересам детей; 

4) соответствие содержанию и объему программных задач; 

5) соответствие культурно-этическим нормам, отсутствие информации, способной травмировать детскую психику. 

С осознания сути проблемы начинается образовательный цикл, его структура соответствует структур деятельности. Этапы образовательной ситуации, 

используемой в обучении детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

 Структура образовательной ситуации 



98 

 

 

п/п Компоненты деятельности Этапы работы Задачи, решаемые в совместной деятельности педагога и детей 

1 Проблема → цель и мотивы 

деятельности детей 

Мотивационно-ориентировочный 

 

Выявление сути проблемы, актуализация потребности ее разрешить, 

формулировка цели, волеизъявление детей 

2 План Поисковый Поиск путей решения проблемы, необходимых знаний, умений, 

определение порядка действий 

3 Исполнительские действия Практический Реализация плана (использование педагогом различных форм 

организации детских видов деятельности, позволяющих, с одной 

стороны, разрешить проблему, с другой — решить программные задачи) 

4 Оценка Рефлексивно-оценочный Выявление факта и путей достижения цели (разрешения проблемы), 

применявшихся знаний, умений, нашедших применение личностных 

качеств детей 

 

 Таким образом, вместо распространенного в массовой практике набора различных форм работы, объединенных по тематическому принципу, и 

называемого «занятие», личностно ориентированная образовательная ситуация имеет четкую структуру, в рамках которой ребенок: 

• может увидеть (вычленить) соответствующую возрасту учебную (игровую, прикладную, коммуникативную, творческую и др.) задачу, свою роль в ее 

решении; 

• будет выступать в качестве субъекта деятельности, при этом определяющим атрибутом субъекта является наличие у ребенка собственной цели, личностного 

(мотивационного) компонента деятельности, активности; 

• получит возможность спланировать предстоящую работу, выявить ее результат и осознать путь, с помощью которого приобретаются новые знания и умения, 

вычленить общие способы действий; 

• научится осуществлять контроль за своими действиями, способами их выполнения и оценивания, видеть важность освоенного опыта, знаний, умений, 

приобретенных личностных качеств для достижения поставленных целей. 

Подобный подход к построению взаимодействия с детьми в образовательном процессе делает реальным разворот к ребенку всей педагогической системы. 

Педагогам необходимо научиться видеть в ребенке субъекта деятельности, соответствующим образом взаимодействовать с ним, выстраивать образовательное 

пространство. Без этих изменений невозможно решение задач дошкольного образования, обозначенных ФГОС ДО: 

• «охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия» (загоняемый в позицию объекта, в условиях 

фрустрации его творческих, познавательных и других потребностей ребенок не может чувствовать себя комфортно); 

• «обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней» (одним из 

важнейших аспектов преемственности должна стать работа по формированию предпосылок, а затем элементов учебной деятельности на основе содержания программ 

каждого из уровней образования, приоритетных видов детской деятельности, с учетом возрастных особенностей и возможностей детей и текущих задач поддержки 

процесса их развития); 

• «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» (главным условием решения 

данной задачи является субъект-субъектный характер взаимоотношений участников образовательного процесса, способность педагога сопровождать и амплифицировать 

естественные процессы развития детей, а не навязывать им свою программу); 

• «развитие... инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка» (образовательный процесс в детском саду, построенный традиционным образом, 

не только не способствует развитию данных качеств, но и приводит к нарушению естественного порядка их формирования). 

На основе личностно ориентированных образовательных ситуаций могут быть построены различные простые (наблюдение, эксперимент, беседа и др.) и 

составные (игры-занятия, игры-путешествия, интегрированные занятия, творческие мастерские и гостиные, детские лаборатории и т. д.) формы работы. 

Формы организации детских видов деятельности 
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Рассмотрим формы работы, имеющие наибольшее значение и специфику при реализации задач парциальной программы. 

Наблюдение. Роль и значение наблюдения как метода познания, используемого в ДОО, определяются особенностями детского восприятия и мышления. 

Накопление дошкольниками информации, сенсорного, коммуникативного, исследовательского опыта происходит прежде всего в ходе непосредственного восприятия 

различных явлений и объектов рукотворного мира, природы и социума. Основными инструментами, способами восприятия являются манипулирование, рассматривание 

и наблюдение, а итогами — представления (образы воспринятого) и опыт взаимодействия с окружающим миром. 

Наблюдением в детском саду нередко называют родственные ему виды деятельности — созерцание, рассматривание, экспериментирование. Для того чтобы 

правильно организовать каждый из них, педагогу нужно четко понимать общие и различающиеся моменты в их содержании и назначении, знать возможности 

использования на разных возрастных этапах. 

Созерцание, рассматривание и наблюдение построены на визуальном контакте ребенка с неким явлением или объектом, не предполагают их преобразования, 

изменения свойств. Каждый из данных видов деятельности связан с эмоционально-эстетической сферой детей. Но если для созерцания пробуждение эмоционального 

отклика и эстетических впечатлений является основной, а чаще — единственной задачей, то организация рассматривания и наблюдения в ДОО преследует и другие 

цели. 

Рассматривание обычно организуется как вариант познавательной деятельности детей раннего возраста и младших дошкольников. Его цель — выявить 

характерные особенности внешнего строения растений, грибов, животных, устройство предметов рукотворного мира. В старшем дошкольном возрасте рассматривание 

чаще всего является элементом наблюдения, эксперимента, других форм работы. 

Наблюдение — это целенаправленное восприятие явлений окружающей действительности, в ходе которого получают знания о внешних сторонах, свойствах и 

отношениях изучаемых объектов. В образовательном процессе наблюдение позволяет решать и другие задачи: развитие у дошкольников наблюдательности, 

познавательных потребностей, начальное освоение данного метода научного познания, приобретение первичного опыта изучения с его помощью различных объектов. 

С помощью наблюдения можно выявить не только характерные черты ивнешнего строения, но и особенности жизнедеятельности, взаимосвязи и 

взаимозависимости, изменения объекта со временем и т. д. Но это утверждение справедливо только в том случае, если наблюдение организовано правильно. Н. И. 

Апполонова определяет структуру экспериментально-исследовательской деятельности дошкольников, которая на примере организации наблюдений может быть 

представлена следующим образом. 

1. Постановка проблемы. Осознание проблемной ситуации заканчивается постановкой познавательной задачи: «Что происходит? Почему так происходит?» 

2. Поиск путей решения проблемы. В результате анализа проблемной жизненной ситуации и осознания познавательной задачи выдвигаются предположения, 

идет их обсуждение. 

3. Проведение наблюдения и фиксация его этапов в рисунках, схемах, знаках-символах. 

4. Обсуждение итогов и формулирование выводов. (Важно, чтобы ошибочные предположения опровергались самими детьми.) 

Промежуточным вариантом между рассматриванием и наблюдением как методом научного познания является распознающее наблюдение. Оно используется 

для формирования у детей представлений о разнообразии объектов живой и неживой природы, выявления их особенностей, признаков, качеств, характерных действий. 

Это относительно кратковременное наблюдение, позволяющее как бы сделать фотоснимок, выявить состояние объекта в определенный момент. 

Примерами распознающего наблюдения могут служить: «Машины специального назначения», «На остановке», «Одежда по погоде», «Что такое гололед?», 

«Насекомые на участке детского сада», «Как вести себя в грозу?». 

 Длительное наблюдение проводится с целью выявления изменений объектов со временем, особенностей поведения в определенных ситуациях, освоения 

детьми образцов безопасного поведения. К длительным наблюдениям можно отнести как однократное обращение к объекту, так и серию наблюдений. Это наблюдения 

за действиями пешеходов, пассажиров, водителей, за игрой сверстников на площадке, за изменением свойств природных объектов. 

Сравнительное наблюдение. Данный вид наблюдения обладает общими чертами с распознающим и длительным наблюдением. Может иметь место единичное 

обращение к объекту или организуется серия наблюдений. Например, детям предлагается сопоставить наблюдаемое поведение (на игровой площадке, в парке и т. д.) с 

определенными правилами безопасности. В поле зрения детей могут оказаться два-три объекта, которые необходимо сравнить. 

Примеры сравнительных наблюдений: «Грузовой и пассажирский транспорт», «Одежда куклы Маши и погода», «Кто играет по правилам?», «Клещи и 

насекомые», «Пчела и оса». 



100 

 

Дедуктивное наблюдение. Обладая достаточным опытом осуществления наблюдений, знаниями о растениях и животных, взаимосвязях в природе, умением 

выявлять причинно-следственные связи, старшие дошкольники под руководством педагога могут по отдельным фрагментам восстановить картину недавних событий. 

Например, определить, почему упал ребенок, произошел конфликт, сломалась игрушка. 

Наблюдение изнутри. Отличительной особенностью данной разновидности наблюдений является позиция наблюдателя, который является участником 

наблюдаемых событий, социальных явлений. 

Специфика организации наблюдения в разных возрастных группах определяется особенностями психических процессов, уровнем развития познавательной 

деятельности.  Дети в четырехлетнем возрасте уже могут по итогам рассматривания или распознающего наблюдения ответить на вопросы педагога, назвать характерные 

признаки и действия объекта наблюдения, сравнить два объекта. После наблюдения целесообразно продумать формы работы, позволяющие, с одной стороны, 

систематизировать и (или) выразить полученные впечатления (рисование, чтение книги о данном животном, беседа), с другой — стабилизировать эмоциональное 

состояние детей. 

Интеллектуальное развитие в этот период характеризуется тем, что дошкольники проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и 

явлениям. Они наблюдательны, задают много вопросов, с удовольствием воспринимают любую новую информацию, имеют элементарный запас знаний об окружающем 

мире, быте, жизни. 

Организация деятельности. Дети способны воспринимать инструкцию из 3—4-х действий и выполнять по ней задание, если поставлены цель и четкие задачи 

деятельности. Они могут сосредоточенно, без отвлечений работать по инструкции в течение 10—15 минут. Это определяется уровнем развития внимания. Дети этого 

возраста способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще невелика и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка. Количество 

одновременно воспринимаемых объектов так-же мало (1—2). Дошкольники еще не способны быстро и часто переключать внимание с одного объекта или вида 

деятельности на другой. 

Развитие памяти. Преобладает непроизвольная память, но старшие дошкольники способны и к произвольному запоминанию, могут овладеть приемами 

логического запоминания. 

Развитие мышления. К моменту поступления в школу у детей формируется наглядно-действенное мышление, которое является необходимым базисным 

образованием для развития наглядно-образного мышления, составляющего основу успешного обучения в начальной школе. Детям доступна логическая форма 

мышления. 

Для развития зрительно-моторных координаций характерна способность срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры 

с соблюдением пропорций, соотношения штрихов. 

В личностном развитии, самосознании и самооценке у детей выявлена способность осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и 

сверстниками. Уже в этом возрасте дошкольники стараются соответствовать предъявляемым требованиям, стремятся к достижениям в тех видах деятельности, которые 

они выполняют. Самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться, дети не способны к адекватной самооценке, она в значительной степени 

зависит от оценки взрослых (воспитателей, родителей). 

Среди мотивов поведения выделяют: интерес к новым видам деятельности, к миру взрослых, стремление быть похожими на них.  

Содержательно организация экспериментирования нацелена на уточнение различных свойств объектов, явлений, сути их взаимосвязей и взаимозависимостей, 

формирование умения применять результаты экспериментов в повседневной жизни, в различных видах деятельности и использовать экспериментирование для решения 

бытовых, игровых, творческих задач. 

Примеры конспектов образовательных ситуаций, построенных на основе экспериментирования, представлены в приложении. 

Проектный метод. Метод учебного проекта — одна из личностно ориентированных образовательных технологий, способ организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, направленный на решение задач учебного проекта. Данный метод интегрирует проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские и другие методики. 

Стержнем данной технологии в ДОО является совместная с педагогом, сверстниками, родителями и самостоятельная исследовательская, познавательная, 

игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой дошкольники познают себя и окружающий мир, воплощают освоенные знания в реальные 

продукты. 
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Готовность включения дошкольников в проектную деятельность обеспечивается их любознательностью, наблюдательностью, стремлением к самостоятельному 

поиску ответов на возникающие вопросы.  

Проектная культура как часть общей культуры созидательной преобразующей деятельности имеет широкие возможности для решения задач гуманизации 

дошкольного образования, поддержки и оптимизации процессов разностороннего развития и личностного становления детей. Структура учебного проекта предполагает 

исключительно субъект-субъектный характер взаимодействия участников, их деятельность строится на основе внутренней мотивации, решение общих задач не 

исключает достижения участниками проекта собственных целей, предполагается использование методов творческих по самой своей сути (исследовательских, 

поисковых, проблемных), участие в работе коллектива. 

Коллективный характер всех этапов работы над проектом позволяет ребенку увидеть себя в общем контексте проектной деятельности, оценить свое личное 

участие, убедиться в пользе общих усилий людей для достижения единой созидательной цели. Тактикой построения взаимоотношений между участниками является 

поддержка, ценится любая инициатива, идея, усилие. Атмосфера поддержки и творчества, ответственность за результат стимулируют взрослых и маленьких участников 

проекта к самосовершенствованию. Изменение отношения человека к возможностям самопознания, преобразования себя и окружающего мира является одним из 

определяющих критериев успешности проектной деятельности. 

Проектная деятельность в детском саду — это проект в проекте. Педагог моделирует цикл творческой, познавательной, практической деятельности детей не 

только с учетом необходимости решения проблемы, лежащей в его основе, но и учитывая задачи личностного роста и развития воспитанников. Таким образом, проект 

— это не случайная совокупность различных видов деятельности. Его фундамент должна составить личностно ориентированная ситуация — педагогический проект 

поддержки организации ребенком собственного мира. Воспитателю необходимо сформулировать не только учебную, но и педагогическую цель проекта, раскрывающую 

вид личностного опыта, который 

должны приобрести дети. Это определяет выбор личностно значимых содержания и форм работы в рамках учебного проекта, путей приобретения детьми 

соответствующего опыта, логики организации взаимодействия участников, способов самореализации для каждого ребенка и взрослого, тактики оказания помощи в 

«открытии» себя в определенных видах деятельности. 

Общая схема организации проектной деятельности: 

1. Определение проблемы, актуальной и интересной для всех предполагаемых участников проекта, разрешение которой посильно детям, а также соответствует 

материально-техническим возможностям ДОО и уровню подготовки специалистов. 

2. Мотивирующее начало проекта, понимаемое как создание проблемной, личностно ориентированной (личностно развивающей) ситуации. По внешней форме 

это может быть задача, учебная проблема или коллизия, вызывающая у детей интерес, потребность участвовать в ее разрешении. Отличительная особенность такой 

ситуации состоит в том, что в ее рамках ребенку предоставляется возможность совершить «личностное действие» — увидеть себя в отношении к другим людям, сделать 

вывод из собственного опыта, преодолеть незнание, непонимание. 

Необходимо отметить, что, помимо содержания работы, определяющим фактором интереса детей и развивающего эффекта проектной деятельности является 

степень их участия в проекте. Поэтому, являясь лишь исполнителями даже самого интересного проекта, дошкольники быстро утрачивают к нему интерес, теряется его 

развивающий, воспитательный потенциал. 

Осознание сути проблемы, учебной задачи позволяет сформулировать цель предстоящей работы, ее направление. Важно отметить, что речь идет о цели, 

поставленной детьми перед собой, а не навязанной им извне. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь воспитанникам сделать выбор самостоятельно, осознать, 

сформулировать, уточнить цели, желания, проблемы. 

3. Поиск форм реализации проекта. В силу недостатка опыта дети чаще всего не могут предложить конкретные пути решения проблемы, но при помощи 

взрослых вполне способны наметить определенные ориентиры и составить план действий. 

4. Этап организации работы над проектом связан с подготовкой необходимых материалов, распределением ролей между участниками, составлением 

развернутого плана. Огромное значение приобретает организация развивающей предметно-пространственной среды. По мысли одного из родоначальников проектного 

метода Дж. Дьюи, важнейшим в данном способе построения образовательной деятельности является создание условий, близких к естественным. Прежде всего это 

касается свойств образовательной среды, которая в таких условиях становится существенно более насыщенной и разнообразной, чем это принято при условии 

использования традиционных методов, при- 

обретает способность побуждать к активной поисковой, творческой деятельности участников проекта. Такую среду принято называть активизирующей. 
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5. Реализация проекта. 

5.1. «Информационный запрос». Проблема, являющаяся пусковым механизмом для начала проектной деятельности, обычно представляет собой противоречие 

между неким фактом и уровнем представлений детей о нем, определенными задачами и возможностями их решения. Поэтому на начальной стадии реализации проекта 

его участники чаще всего ощущают нехватку знаний и умений для достижения поставленной цели. В ответ на возникающий у них «информационный запрос» 

организуется работа по поиску нужных сведений, их анализу, освоению необходимых навыков. Таким образом обеспечивается мотивационная основа образовательного 

процесса, расширяется спектр осваиваемых дошкольниками умений, формируются образовательные потребности. 

5.2. Практическая деятельность по реализации проекта, в ходе которой может вновь возникать «информационный запрос», а также необходимость в 

промежуточной оценке работы, внесении определенных корректив. 

На этапе реализации проекта открываются широкие возможности в организации совместной деятельности дошкольников, педагогов и родителей, создается 

почва для проявления и развития индивидуальности детей, осознания ими своих интересов, склонностей, способностей. Самостоятельность воспитанников ДОО на 

данной стадии проекта закладывает основу таких качеств, как ответственность, независимость, уверенность в себе, творческий подход к деятельности, способность 

актуализировать свои потенциальные возможности, умение самостоятельно добывать и использовать знания. 

6. Презентация проекта имеет специфику для различных видов проектной деятельности и будет рассмотрена ниже. 

7. Рефлексивно-оценочный этап проекта. Как отмечалось выше, сильной стороной метода проектов является не только достижение детьми высоких 

практических и образовательных результатов, но и осознание ими способов продвижения к успеху, отслеживание принципов построения того или иного вида 

деятельности. Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов отмечали, что смещение акцентов с результатов на процесс деятельности является одним из важнейших достижений 

старшего дошкольного возраста, закладывающих основы будущей учебной деятельности. 

Именно поэтому на этапе осмысления итогов проекта необходимо обсудить с детьми не только то, чему они научились, но и как они достигли поставленных 

целей. Анализ пути познания, успехов и неудач на каждом этапе дополняется обращением к чувствам и ощущениям, испытанным детьми при работе над проектом. 

Основным критерием успешности проектной деятельности, помимо достижения задуманного результата, можно признать рост степени самостоятельности 

дошкольников на каждом этапе проектной деятельности: при осознании проблемы, при формулировке целей и составлении плана работы, в ходе поиска информации и 

практической реализации проекта, при организации собственных действий и деятельности группы, в оценке своих усилий и успехов. 

Степень такой самостоятельности, выделенной великим итальянским педагогом М. Монтессори в качестве важнейшего показателя развития, возрастает по мере 

овладения детьми приемами самоорганизации, культурными способами осуществления различных видов деятельности, опытом эмоционально - ценностного отношения 

к действительности. 

Определяющее значение для успеха реализации учебного проекта имеют профессионализм педагога, его понимание задач и возможностей проектной 

деятельности, неформальное отношение к ней, значимость возможности вместе с детьми вновь пережить минуты вдохновения, превратить образовательный процесс в 

созидательную творческую работу. Если проект не становится методом достижения отчужденного от детей и взрослых результата, а остается способом совместного 

проживания увлекательных, волнующих событий, где есть место игре, творчеству, познанию, взаимопомощи, сопереживанию, непрерывному поиску себя и 

постоянному росту, дети вырастают не приспосабливаясь, а преобразуя себя и мир вокруг к лучшему. 

Пример оформления проекта «Малышам о правилах безопасности» представлен в приложении. Помимо простых (наблюдений, экспериментов) и комплексных 

(проекты) форм работы с детьми, в приложении представлены примеры различных составных форм организации детской деятельности, которые целесообразно 

использовать в различные возрастные периоды: игра-занятие, игра-путешествие, детская лаборатория, творческая мастерская, интегрированное занятие, целевая 

прогулка и др. 

Методы обучения, воспитания, развития дошкольников 

Выбор методов и форм организации различных видов детской деятельности в соответствии с целями и задачами поддержки разностороннего развития и 

личностного становления дошкольников является одним из важных направлений проектирования педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

И. П. Подласый отмечает: «Метод — это сердцевина учебного процесса, связующее звено между запроектированной целью и конечным результатом. 

Его роль в системе „цели — содержание — методы — формы — средства обучения «является определяющей». В методах обучения находят отражение 

объективные закономерности, цели, содержание, принципы, формы обучения, воспитания, развития дошкольников. «Будучи производными от целей, содержания, форм 
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обучения, методы в то же время оказывают обратное, довольно сильное влияние на развитие этих категорий». Ни цели, ни содержание, ни формы работы не могут быть 

введены без учета их практической реализации, которую обеспечивают методы. Именно методы задают направление развития педагогической системы. 

К сожалению, традиционная практика дошкольного образования изобилует словесными и наглядными методами обучения часто в ущерб практическим; во все 

возрастные периоды преобладают объяснительные и иллюстративные методы (см. «Тезаурус»). Это не соответствует возрастным особенностям дошкольников, 

закрывает им возможность проявлять активную позицию в познании окружающей действительности, применять полученные знания и навыки в различных видах 

деятельности. 

Очевидно, что наибольшим развивающим эффектом будет обладать обучение, осуществляемое с использованием метода проблемного изложения, частично 

поискового и исследовательского методов (см. «Тезаурус»). По характеру познавательной деятельности эти группы объединяют понятием «активные методы обучения» 

(АМО). 

А МО—это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности обучаемых в процессе освоения знаний. 

Они строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, на 

использовании знаний и опыта детей, групповой форме организации их деятельности, вовлечении в процесс всех органов чувств, на деятельностном подходе к 

обучению, движении и рефлексии. 

Умение выбирать методы, обеспечивающие активность детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, является важнейшим 

компонентом профессиональной компетентности педагогов. 

Можно привести различные примеры тренинговых заданий, ориентирующих педагога на выбор активных методов организации детских видов деятельности. 

Задание1. Прочитайте задание для детей: «Назовите птиц, изображенных на карточках, расскажите, чем они питаются». 

Подобный вопрос предполагает ретрансляцию (воспроизведение) знаний. 

Измените задание так, чтобы организовать систематизацию знаний о птицах, активизировать словарный запас, обеспечить условия для применения детьми 

навыков составления описательного рассказа по плану. 

Задание2. Прочитайте задание для детей: «Разделите карточки с изображениями птиц на две группы: зимующие и перелетные». 

Данное задание инициирует применение освоенного навыка на знакомом материале. Измените задание так, чтобы обеспечить повышение уровня 

сформированности навыка классификации, развитие логического мышления. 

Задание3. Рассмотрите пример построения эвристической беседы по тексту загадки, задачи, которые решаются в ходе использования данного метода. 

Проведите сравнительный анализ эвристической и обычной беседы. 

Задание4. Рассмотрите пример анализа ситуации нравственного выбора. 

Определите, какие методы стимулирования (активизации) нравственного выбора используются в данной ситуации. Выделите отличия предлагаемых методов 

нравственного воспитания от традиционных (нравоучение, назидание). 

Предложите свои варианты ответов, опишите приемы, с помощью которых вы будете помогать детям выполнять задание и оценивать результаты работы над 

ним. 

Программные задачи. Формировать у детей представления о причинах возникновения конфликтов, о путях их разрешения и избегания. Формировать умение 

вместе со сверстниками и взрослым искать нравственные способы разрешения проблемы. Развивать связную речь, коммуникативные компетенции. Воспитывать у детей 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм, доброжелательность. 

Описание ситуации. Саша толкнул Катю. Девочка упала и заплакала. 

Вопросы для детей. Расскажите, как все произошло, что было до того, как Саша толкнул Катю, что случилось потом? Почему мальчик толкнул девочку? 

Что необходимо сделать в любом случае? Что делать, если Саша не хочет помочь Кате встать и извиниться перед ней? 

Задание для детей. Предлагается попытаться убедить Сашу поступить правильно. Воспитатель дает детям различные задания, в основе которых лежат разные 

подходы к регулированию ситуаций морального выбора. 

1. Расскажите Саше, какие чувства испытает Катя, если он извинится перед ней, пообещает никогда никого не обижать и сдержит свое обещание. Что она будет 

чувствовать, если Саша не извинится? 

Используется прием раскрытия перед ребенком содержания ситуации, ее анализ. 
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2. Расскажите мальчику, какими качествами нужно обладать человеку, чтобы найти в себе силы извиниться, наладить испорченные отношения. Каким будут 

считать Сашу его друзья? 

Прием придания выбору эмоционально значимой направленности. 

3. Предположите, что будет, если Саша не извинится, будет продолжать вести себя так же? Как будут относиться к нему другие дети, взрослые? 

Прием привлечения внимания ребенка к причинам и следствиям того или иного варианта выбора. 

4. Может быть, Саша хотел показать свою силу? А возможно, он хотел познакомиться с девочкой, привлечь ее внимание? Расскажите ему, как это можно 

сделать по-другому, так чтобы сохранить дружеские отношения с другими детьми. 

Прием пояснения ребенку его собственных желаний и потребностей, которые он стремится удовлетворить поиск вместе с ним нравственных способов 

удовлетворения его потребностей. 

 

 



 

. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

2.  Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

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

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

 

Структура НОД. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации  воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели 

 

Режим дня в холодный период года в младшей группе 

                                             

 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-8.40; 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 
8.50-9.55 

Второй завтрак 9.10-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и непрерывная образовательная 

деятельность 
15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Самостоятельная деятельность, уход  домой. 17.50-19.00 
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Режим дня в теплый период года в младшей группе 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

 

 

Режим двигательной активности 3- 4 года 

 

Форма работы Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные занятия 

В помещении 
2 раза в неделю  

10 мин. 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

ежедневно  

5–7мин. 

Подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

10  мин. 

Физкультминутки (в 

середине статического занятия) 

4 – 6 мин.  

ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых 

Физкультурный отдых 1 раз в месяц  

 15 мин. 

Физкультурный 

праздник 
--- 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивного-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные игры 
Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-9.00 

Выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения, физкультурное и 

музыкальное занятия, продуктивная деятельность на улице) 
9.00-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.50-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-16.00 

Выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения) 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин  16.50-17.30 

Выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения), уход  домой. 17.30-19.00 
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Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю  

Лепка 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



3 Особенности традиционных праздников, событий, культурно- массовых и спортивных мероприятий. 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (активный и пассивный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены  задачи педагога  по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы.  

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду; обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Осень  

2-ая неделя сентября 

Расширять знания детей об осени. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Праздник «Осень» выставка детского творчества 

День дошкольного 

работника  

27 сентября  

Познакомить детей с разнообразием профессий в детском 

саду; закреплять и пополнять уже имеющиеся знания о 

профессиях через игровые моменты; воспитывать у детей 

уважение к трудовой деятельности взрослых. 

Чтение стихотворений 

Беседы по теме 

Сюжетно-ролевые игры 

Прослушивание музыкальных композиций 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Тематический день 

Выставка портретов сотрудников ДОУ 

Поздравительная стенгазета 

Экскурсия по ДОУ 

День дошкольного работника 

День рождение Деда Мороза 

18 ноября  

Познакомить детей праздником - День рождения Деда 

Мороза, дать детям представление, о том где живет Дед 

Мороз, воспитывать потребность поздравлять друзей и 

дарить подарки; создать эмоционально праздничную 

атмосферу. 

Чтение стихотворений 

Беседы по теме 

Театрализованная деятельность 

Прослушивание музыкальных композиций 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Подготовка поздравительных открыток, отправка 

их на почте.  
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Новый год  

(3-я 4-янеделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Проведение праздника Новый год. 

Изготовление открыток, подарков для родных 

День защитника Отечества 

23 февраля 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

Проведение праздника 23 февраля . 

Изготовление подарков для пап и дедушек 

Масленица  

4-ая неделя февраля 

Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детей, обобщить и закрепить 

знания детей о празднике «Масленица», вызвать 

эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, 

приобщить всех участников к традиции проведения 

народного праздника Масленицы, воспитывать чувство 

патриотизма, основанного на русских традициях. 

Чтение стихотворений 

Беседы по теме 

Сюжетно-ролевые игры 

Прослушивание музыкальных композиций 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Международный женский 

день  

8 марта  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  

 

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества. 

Изготовление подарков для мам и бабушкам 

1 апреля День смеха Доставить детям радость и удовольствие, способствовать 

эмоциональной отзывчивости, увлеченности. Вызвать 

яркий эмоциональный отклик в процессе музыкальной 

деятельности. 

Чтение стихотворений 

Беседы по теме 

Сюжетно-ролевые игры 

Прослушивание музыкальных композиций 

Рассматривание иллюстраций по теме 

 

12 апреля День 

космонавтики 

Формирование первичных представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, интереса и чувства гордости 

за успехи страны и отдельных людей. Организовать все 

виды детской деятельности (познавательно - 

исследовательская, игровая, чтение художественной 

литературы, двигательная, коммуникативная, 

продуктивная, конструктивная, трудовая, музыкально- 

художественная) вокруг темы космос. 

Беседы по теме 

Сюжетно-ролевые игры 

Прослушивание музыкальных композиций 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Просмотр видео роликов о космосе, космонавтах 

Экскурсия в библиотеку 

Выставка поделок «Наш космос» 

Развлечение «День Космонавтики» 

9 мая День победы  Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Праздник 9 мая  
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 Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героев. 

Выставка детского творчества 

Изготовление подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны 



 

4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
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сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях организации имелось оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности  социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,  освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания,  формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности  труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда,  представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл  здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна  быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

 

Разделение пространства в помещении группы. 

 

Зона  Центр  Материалы и оборудования 

Р
аб

о
ч

ая
 

 

Телевизор, доска, столы, стулья 

С
п

о
к
о

й
н

ая
  Центр книги 

 

книжная полка или витрина; художественная литература соответственно возрасту и тематике; книжки-

малышки; детские журналы; серии сюжетных картинок; тематические альбомы; детские рисунки 

Центр музыки 

стеллаж с музыкальными инструментами: ложки, трещотки, ксилофон, маракасы, дудочка, гармошка; • 

музыкальные игрушки, микрофон;  магнитофон для прослушивания музыкальных произведений; • набор 

шумовых коробочек; музыкально-дидактические игры 

Центр 

драматических 

Разные виды театра (кукольный, настольный, пальчиковый). 

Фланелеграф (картинки к фланелеграфу) 
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игр Ширма.  

Маски по сказкам 

 
Центр 

уединения 

диван, шторы, подушки, коврики, мягкие игрушки. 

       А
к
ти

в
н

ая
 

Центр науки и 

естествознания 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (дикие и домашние животные, 

альбом «Времена года», «Овощи и фрукты. Календарь природы. Кукла в одежде по сезону времени. 

животные, игрушки, транспорт). 

Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в определенной 

последовательности двух или трех цветов, из уменьшающихся по размеру одноцветных колец. 

Напольная пирамида. 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки). 

Наборы разрезных картинок (2 -4 части). 

Мозаика. 

Игрушки – забавы с зависимостью эффекта от действия (юла). 

Набор шумовых коробочек. 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Пазлы. 

Настольно-печатные игры, телефоны, фотоаппараты. 

Центр 

физического 

развития 

кольцебросы, кегли, скакалки, мячи разного размера, массажное оборудование: дорожки, тропинки, 

конусы с гимнастическими палками, дуги для пролезания;  картотеки гимнастик, подвижных игр; 

•оборудование, сделанное своими руками; дидактические игры по ЗОЖ 

Центр 

безопасности 

дидактический материал; дидактические игры; дорожные знаки; макет дороги; материал по ОБЖ и ПДД; 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры;  настольно-печатные игры; 

сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций 

Центр рисования 

Цветные карандаши, листы для рисования, линейки –трафареты 

кисточки с разным ворсом и разной величины; • тетради, альбомы;  трафареты, раскраски, клеѐнки; 

цветные карандаши, восковые мелки, краски, пластилин, ножницы с закругленными концами, клей, 

салфетки для аппликации, соленое тесто; материалы для рисования в нетрадиционной техники (ватные 

палочки и диски, пробки для отпечатков и др.);  природный материал для творчества (сухие листья, 

семена, скорлупа и др.); бросовый материал для ручного труда: крышки, обрезки, кусочки тканей и др.; 

место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей; 
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Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

Ролевые атрибуты к играм – имитациям и сюжетно – ролевым, отображающим простые жизненные 

ситуации и действия. (например, «Шофер»). 

Игрушки – двигатели (коляска) 

Зона для сюжетной игры – приготовление еды. 

Кукольный уголок: гостиная – комната:  

Спальня: кроватки разных размеров, постельное белье, подушки. 

Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, кастрюля, скалка 

деревянная, лопаточки, доска разделочная, соусницы, поднос, сковорода, толкушка, шумовка, 

поварѐшка, чайник, плита. 

Магазин: весы, касса, фрукты, овощи, хлебобулочные изделия.  

Центр 

строительства 

 

Кубики большие пластмассовые; 

Конструктор «Лего»; 

LegoEdncation. 

разные виды среднего по размеру конструктора; мелкие игрушки и транспорт для обыгрывания 

построек; тематические конструкторы; модели готовых построек 

 

 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа». - М. Мозаика-Синтез 2016г. – 60 с. 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа». -М. Мозаика-Синтез 2015г. – 70 с. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», Младшая группа. М. Мозаика - Синтез 2016 г. 

50с. 

ОО «Речевое развитие» 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду, Младшая группа» - М.; Мозаика - Синтез, 2015 г.. - 87с. 

  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», Младшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. – 134 с. 

 С.Н. Теплюк  «Игры – занятия на прогулке», для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. – 128 с. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Д.Н Колдина «Лепка и рисование с детьми 3-4 года. Конспекты занятий». - М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Д.Н Колдина «Апплиаця с детьми 3-4 года. Конспекты занятий». - М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015 г 
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ОО «Физическое развитие» 

        - Л.И. Пензулаева «Занятия по физической культуре с детьми младшей группы».- М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015 г. 
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IV.Приложения 

Список детей 

№ ФИ Ребенка 

1 Бушейка Анастаия 

2 Быков Арсений 

3 Галганова Валерия 

4 Захарова Анна 

5 Касенов Алим 

6 Катаев Андрей 

7 Мизѐва Злата 

8 Мухартов Марк 

9 Помаскина Евгения 

10 Пупышев Дмитрий 

11 Семѐнова Милана 

12 Чекань Виктория 

13 Шабунин Властислав 

14 Шашкин Егор 
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Характеристика родительского состава группы 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Ф.И.ребенка 

Социальный статус 

семьи 

Количество 

детей в семье 

Образование 

родителей 

Трудоустройство родителей  

м
н

о
го

д
е

тн
ы

е 

п
о
л
н

ая
 

н
еп

о
л
н

а

я
 

о
п

ек
у
н

ст

в
о

 

О
В

З
 

1
 

2
 

3
 и

 

б
о
л
ее

 

в
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

-

п
р
о
ф

ес
с

и
о
н

ал
ь
н

о
е 

Н
ет

 

о
б

р
аз

о
в
а

н
и

я
 

р
аб

о
ч

и
й

 

Н
е 

р
аб

о
та

ет
 

И
П

 

Г
о
сс

л
у
ж

ащ
и

й
 

1

1 

Бушейко Анастасия +

+ 

+      +        

2

2 

Быков Арсений  +    +   +(м) 

+(п) 

  +(м) 

+(п) 

   

3

3 

Галганова Валерия +

+ 

 +     +  +(м)  +(м)    

4

4 

Захарова Анна   +    +   +(м)  +(м) +(м)   

5 Касенов Алим  +     +  +(м) 

+(п) 

  +(м) 

+(п) 

   

6

6 

Мизѐва Злата  +     +   +(м) 

+(п) 

     

7

7 

Мухартов Марк  +      +  +(м) +(п) +(м) 

+(п) 

   

8

8 

Помаскина Евгения + +      +  +(м) +(п) +(м) 

+(п) 

   

1

9 

Пупышев Дмитрий  +    +   +(м) 

+(п) 

  +(м)  (п)+  

1

10 

Семенова Милана   +   +    +(м)  (м)+    

11 Катаев Андрей +

+ 

 +     +        

12 Чекань Виктория +

+ 

+      +  (м)+ 

(п)+ 

 (м)+ +(м)   

13 Шабунин Властислав +

+ 

+

+ 

     +  +(м) 

+(п) 

 +(м) 

+(п) 

   

14 Шашкин Егор +

+ 

+      +  +(м) 

+(п) 

 +(п) +(м)   
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Краткая презентация программы/аннотация 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми младшей группы «Теремок» (дети 3–4 года). Программа 

разработана в соответствии нормативным правовым документам: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3.В соответствии с Образовательной программой ДОУ, ФОП ДО, ФГОС ДО. 

4. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

 

Целью Федерального государственного образовательного стандарта является - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных технологий объединение  

 обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей 
 создание пространства детской реализации (ПДР), что означает создание условий для развитие личности ребенка через поддержку детской 

инициативы, творчества, самореализации 

 использование преимуществ сетевого взаимодействия с профессиональным сообществом и социальным окружением 

 обеспечение преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

 учет региональной специфики и специфики дошкольной организации 

 

Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 

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

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач:  

 обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов 

 освоения образовательной программы ДО;  

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 
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 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 работы 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;  

 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. 

 
Основу рабочей программы составляет подбор материалов из основной образовательной программы ДОУ. 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: 

-физическое развитие, 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая на 

его индивидуальные особенности. 

Цель рабочей программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, 

-формирование основ базовой культуры личности, 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

-индивидуальными особенностями, 

-подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка. 

Содержание и организация образовательного процесса базируются на программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  
Инструментом воспитания в детях социальной ответственности является создание пространства детской реализации направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, на развитие способностей в процессе специфических видов 

деятельности. Программа определяет объем, порядок, содержание образования, основывающихся на требованиях к содержанию и методике воспитания и 

образования, реализуемых в дошкольном образовательном учреждении. 

Срок реализации 1 год  

Программа является открытой и может включать в себя целесообразные дополнения  
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