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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 13 

Лесозаводского городского округа» (далее - МДОБУ Д/С № 13 ЛГО) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и в соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ФОП ДО). 
Цель Программы - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 
Задачи Программы: 
- обеспечить единые для Российской Федерации содержание ДО и планируемые 

результаты освоения образовательной программы ДО; 
- приобщить детей 2 младшей группы 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; 

- структурировать содержание образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 
- создать условия для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в т.ч. их 

эмоциональное благополучие; 
- обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 
развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- обеспечить достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы соответствуют ОП 
МДОБУ Д/С № 13 ЛГО. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 
географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
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Характеристика контингента обучающихся 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

от 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. 
Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения. 
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка- 

женщина, мальчик-мужчина. 
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). 
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 
В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, 
с другой - его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный

 и синкретический характер. 
Совершенствуется звукоразличение, слух. 
 

1.2 Планируемые результаты реализации Программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 
В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 
- младенческий (первое и второе полугодия жизни), 
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- ранний (от одного года до трех лет), 
- дошкольный возраст (от трех до семи лет). 
Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» и 

так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 
гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 
Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 
 

1.2.1 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы в 

раннем возрасте (к трем годам): 
- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 
- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 
- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 
- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 
- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 
- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 
- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами; 

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

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на 

них; 
- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется 

в 

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

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 
- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред 

живым объектам; 
- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 
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танцевальные движения; 
- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 
- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 
забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

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

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает 
за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 
-  

1.4.1 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

1.4.1.1 Пояснительная записка 

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 её безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 
- развитие воображения, прогностических способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора 

тактики и стиля общения в зависимости от ситуации. 
 

1.4.1.2 Оценка результатов освоения парциальной программы 

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. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы в младшей группе (3-4 

года): 

- ребёнок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, 
что 

нельзя (можно) делать; 
- ребёнок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для 

изучения материалами, веществами, объектами; 
- ребёнок умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в разных видах деятельности; 
- ребёнок знаком с элементарными правилами безопасного поведения. 
-  

1.4.2 «Добро пожаловать в экологию!» для детей 3- 7 лет 

Пояснительная записка 
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Огромная роль в формировании общей культуры личности отводится экологическому 

образованию детей. Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет 

развить у него важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети 

рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и 

различие разных природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети выделяют 

способы приспособлений растений и животных к сезону и к среде обитания), обобщение (дети 

учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения существенных 

признаков). 
В соответствии с ФГОС ДО содержание программы реализуется в таких видах детской 

деятельности, как игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 
изобразительная, двигательная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
конструирование из природного материала. Экологическое развитие осуществляется в 

процессе освоения детьми всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО. 
Цель программы: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 
Задачи реализации программы: 

- развитие познавательного интереса к миру природы; 
- формирование экологических представлений, знаний о системном строении 

природы; 
- становление экологически ориентированного опыта взаимодействия с объектами 

природы; 
- стимулирование познавательно-исследовательской деятельности детей; 
- воспитание осознанного бережного отношения к природе, желания соблюдать 

правила поведения в ней; 
- развитие познавательных психических процессов: логического мышления, 

памяти, внимания, воображения, связной речи в ходе взаимодействия с объектами природы. 
Наряду с традиционными методами (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и 

иллюстраций и т. д.) программа предусматривает следующие современные методы: 
использование элементов ТРИЗ – «системный оператор». При проведении опытов по 

знакомству детей с разными агрегатными состояниями воды используется прием ТРИЗ 

«маленькие человечки» для обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 
Используются отдельные приёмы мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. Важное 

значение имеет использование педагогами таких методов, как игровое проблемное обучение 

и наглядное моделирование. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 
реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, 
направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру. 
Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 
 

2.2 Социально-коммуникативное развитие 

 

2.2.1 От 3 лет до 4 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

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

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 
- обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 
- поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 
- оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

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

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

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 
- воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 
- приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 
4) в области формирования основ безопасного поведения: 
- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
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- обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 
Содержание образовательной деятельности 

1) В сфере социальных отношений 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение 

называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми 

характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, 
личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, 
гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При 

общении с детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность 

рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 

поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении 

художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 

настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет 

подражание детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и 

мультипликации. 
Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 
растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 
проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет 

позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует 

позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной 

игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и 

реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, 
вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В 

совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать 
согласованно, создает условия для возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 
2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает 

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

природными явлениями. 
Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

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

людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с 

назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее 

было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами 

материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, 
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ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из 

разных материалов, использует дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей 

включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 
Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании 

на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных 

видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы 

одобрения и поощрения ребёнка при правильном выполнении элементарных трудовых 

действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, 
собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные 

действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом 

пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, 
пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения 

детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, 
поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по 

самообслуживанию. 
Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики 

рук детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 
4) В области формирования основ безопасного поведения 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение 

и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что 

несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, 
небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 

детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: 
ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 
Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, 

почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя 

за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 
Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке 

рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, 
родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти 

с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать 

о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно 

подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения 

взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется 

желание их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 
Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к 

обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для 

закрепления формируемых представлений. 
2.2.2 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 
«Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
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- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 
своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 
- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 
 

2.3 Познавательное развитие 

 

2.3.1 От 3 лет до 4 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
- формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

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

величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать 

чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские 

умения; 
- обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально- 

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 
- конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о 

родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в праздниках; 
- расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой 

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

Содержание образовательной деятельности 

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

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому 

подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, 
желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и 

закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 

обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на 

постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, 
инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 
Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками; 

- при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 

детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 
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выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по 

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

простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: 
больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше- 

меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и 

приложения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из большей 

группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений 

между ними; 
- знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 

активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту 

характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне 

ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и 

времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 
3) Окружающий мир: педагог формирует у детей начальные представления и 

эмоционально-положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим 

членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по 

имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить за 

подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с 

населенным пунктом, в котором живет ребёнок, дает начальные представления о 
родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в 
отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в 
магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом 
работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует 

некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным 

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

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

практического обследования знакомит с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, 
яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

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

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

некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать способность 

наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни животных, 
растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, 
почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, 
не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение 

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

 

2.3.2 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», 
«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 
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- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
 

2.4 Речевое развитие 

2.4.1 От 3 лет до 4 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
1) Формирование словаря: 
- обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие 

слова; 
- активизация словаря: активизировать в   речи слова, обозначающие

 названия 

предметов ближайшего окружения. 
2) Звуковая культура речи: продолжать закреплять у детей умение внятно 

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

3) Грамматический строй речи: продолжать формировать у детей умения 

согласовывать слова в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами, 
использовать в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа 

в родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять у детей 

умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный способ для 

образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. 
Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами словообразования. 

4) Связная речь: продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы 
педагога при рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение 

со взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать 

умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по содержанию 

картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить 

детей к пересказыванию литературных произведений, формировать умение воспроизводить 

текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем 

совместно с ним. 
5) Подготовка детей к обучению грамоте: формировать умение вслушиваться в 

звучание слова, знакомить детей с терминами «слово», «звук»в практическом плане. 
6) Интерес к художественной литературе: 
- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

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

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

- способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 
- формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- 
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драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 
пальчиковых игр; 

- поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

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

детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 
Содержание образовательной деятельности 

1) Формирование словаря: 
- обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, 
пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по 

назначению предметов (стул - табурет), объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение понимать 

обобщающие слова (мебель, одежда); 
- активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 

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

предметов; материалов; объектов и явлений природы. 
2) Звуковая культура речи: педагог продолжает развивать у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический слух, умение правильно произносить 

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

речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение 

детей воспроизводить ритм стихотворения. 
3) Грамматический строй речи: 
- педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (кошка - котенок, котята); составлять 

простое распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные 

предложения; 
- педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать 

повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для 

образования глаголов (вошел - вышел), образовывать звукоподражательные глаголы 

(чирикает). 
4) Связная речь: 
- педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 

членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать 

о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 
использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения использовать основные 

формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 
- педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы 

и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей 

использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 
знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 
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- педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом пересказывать 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации. 
5) Подготовка детей к обучению грамоте: педагог формирует у детей умение 

вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей термины «слово», «звук»в 

практическом плане. 
 

 

2.4.2 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 

 

2.5.1 От 3 лет до 4 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

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

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

с искусством; 
- развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, 
выраженного в 

произведениях искусства; 
- формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 
- знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 
- готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

далее; 
-приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение 

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

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки; 
- формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность; 
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- 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; 
3) конструктивная деятельность: 
- совершенствовать у детей конструктивные умения; 
- формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

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

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

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

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

- учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 
- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра; 

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

создавать условия для её проведения; 
- формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 
- формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

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

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

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

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

театрально- игровой деятельности; 
- развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 
- формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 
- формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 
6) культурно-досуговая деятельность: 
- способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

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

досуговой деятельности; 
- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

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

и развлечения. 
Содержание образовательной деятельности 

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

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через художественный 

образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону 

предметно-пространственной среды, природных явлений. 
2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 

сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых 

форм; репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации 

художников 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными 

образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к 
отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных 

произведениях. 
4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 
5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных 

детских художественных выставок. 
Изобразительная деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 
воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей 

художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
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признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и 

восхищаться красотой изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при 

рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 
1) Рисование: 
- педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное); 
- продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом 
и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; 
приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; 
закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный);знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 
снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

- педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 
прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению 
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); 
формирует у детей умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; 
колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления 
детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей создавать 

предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет 

у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия 
результата общей работы. 

3) Аппликация: педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует 
интерес к этому виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; 
педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке);прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой; педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы 

предметов и их цвета; 
4) Народное декоративно-прикладное искусство: 
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педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 
Конструктивная деятельность 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально 

(в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами 

песка, снега, сооружая из них постройки. 
Театрализованная деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей 

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

использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 
танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая 

птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, 
атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, формирует умение 

следить за сюжетом. 
Культурно-досуговая деятельность 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 
обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 
умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 

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

 

2.5.2 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 
- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 
- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 
- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 
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каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

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

2.6 Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: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 т.ч. музыкально- 

ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать 

свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре; 
- развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 
- формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 
- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия 

для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного 

поведения в двигательной деятельности; 
- закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 
Содержание образовательной деятельности 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить 

свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, 
музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для активной двигательной 

деятельности и положительного эмоционального состояния детей. Педагог 

воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные задания сообща, 
действуя в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выполнять 
движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 

образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной 

деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для 

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

упражнения). 
Основные движения: 
- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча 

вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; 
катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в 
воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной 
рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание 

мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и 
ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной 

рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; 
перебрасывание мяча через сетку; 

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

её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за 

катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 

м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку- 

стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с 

нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 
- ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом 

по ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом 
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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, приседания «пружинки», кружение; имитационные движения 

- разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение 

или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 
Строевые упражнения: педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: 

построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну 

по два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево 

переступанием. 
Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, 

ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением 

рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 
2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 

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

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, 
велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в 
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зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 
Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с 

невысокой горки. 
Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с 

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

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

плавающими игрушками в воде. 
4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает 

стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, 
ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли 

чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения 
правил безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не 
толкать товарища, не нарушать правила). 

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

свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют подвижные игры 

и игровые 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. 
 

2.6.1 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 
«Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 
- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 
- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях 

их физического развития и саморазвития; 
- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 
 

2.7 Взаимодействие взрослых с детьми (вариативные формы, способы, 
методы и средства реализации Программы) 

 

2.7.1 ДО может быть получено в образовательной организации, а также вне её - в 

форме семейного образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребёнка. 
 

2.7.2 При реализации Программы могут использоваться различные 
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образовательные технологии, в т.ч. дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

работа с электронными средствами обучения при реализации Программы должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 

2.7.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 
определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 
 

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

1) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная,

 режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

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

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

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 
- двигательная деятельность (основные виды движений,

 общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 
спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

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

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

2.7.5.1 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 
методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 
1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
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компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель); 
3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 
5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 
Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 
умениях, потребностях. 

2.7.5.2 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 
условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. 
Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 

2.7.6 При реализации Программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
- демонстрационные и раздаточные; 
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
- естественные и искусственные; 
- реальные и виртуальные. 
 

2.7.7 Средства, указанные в пункте 2.7.6Программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в т.ч. макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

конструирования); 
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в т.ч. 
технические, соответствующие материалы (в т.ч. расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

2.7.8 Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 
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только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 
 

2.7.9 При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог 
учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 
избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 
инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 
создании продуктов деятельности. 

 

2.7.10 Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, 
их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 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 Программы. 
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 ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог 

- 

равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её 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 

её 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 ребёнка, 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 



26 
 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 
В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 
Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 
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 ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 
Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её 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 ребёнка. 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 т.ч. 

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 
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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 учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 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 (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 



28 
 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

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 ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 
- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 
- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект

 исследования (познавательная инициатива); 
- в 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. 
 

2.9 Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.9.1 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
2.9.2 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

2.9.3 Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.: 
- 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; 
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- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
2.9.4 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

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 ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 
уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка 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 ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, 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 её дозированию. Если 
ребёнок 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 ребёнка, 
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 ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

2.9.5 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 
Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и  

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 
самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. 
При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: 
в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 
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2.10 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 
формы работы 

 Родительское собрание: «Знакомство с годовыми 
задачами. Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 
 - Знакомство родителей с задачами воспитания детей на 
учебный год; 
 - Выборы родительского    комитета; 
 - Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы, 
особенности ребёнка, любимые занятия, выбор темы 
консультации для родителей на следующее собрание) 

Воспитатели 
родители 

Индивидуальны
е формы работы 

Консультация: Если ребенок дерется. 
Беседа «О необходимости регулярного посещения 
детского сада»; 

Воспитатели 
родители 

Наглядные 
формы работы 

 Оформление папки передвижки: «наступил сентябрь - 

наблюдаем, играем, читаем». 
Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка 
занятий, возрастные особенности детей, 

Воспитатели 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

 

Участие родителей в выставке детско-взрослого 
творчества «Осеннее настроение» 

Воспитатели 
родители 

 ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 
формы работы 

Консультация:  «Хвалить или ругать», 
Беседа  «Одежда детей в группе и на улице» 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на 
что родителям следует обратить внимание, об успехах на 
занятиях. 

Воспитатели
родители 

Наглядные 
формы работы 

 Оформление папки передвижки: «Октябрь – наблюдаем, 
играем, читаем» 

 Памятка для родителей по обучению детей правилам 
дорожного движения. 
Оформление уголка для родителей по оздоровлению детей 
в осенний период. 

Воспитатели 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

 Выставка осенних поделок из природных материалов 
сделанных родителями и детьми. 
Праздник осени. 
Помощь родителей в совершенствовании предметно – 

развивающей среды в группе. 

Воспитатель
родители 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 
формы работы 

Анкетирование родителей «Взаимодействие с ребёнком в 
семье» - выявление «группы риска» 

Воспитатели 
родители 

Индивидуальные 
формы работы 

 Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 
Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление 
детей в детском саду и дома» 

Воспитатели 
родители 

Наглядные 
формы работы 

 Оформление папки передвижки «Ноябрь – наблюдаем, 
играем, читаем». 

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

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

Развлечение «Мамочка любимая» Воспитатели 
родители 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 
формы работы 

Родительское собрание: 
«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 
- Артикуляционная гимнастика для детей; 
- Практические советы логопеда  родителям, обмен 
опытом. 
- Памятки для родителей 

Логопед, 
воспитатели, 
родители 

Индивидуальные 
формы работы 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 
вопросам. 
 Консультация «Зачем и как учить стихи»; 
 Беседа «О правилах поведения на празднике» 

Воспитатели 
родители 

Наглядные 
формы работы 

Оформление папки передвижки «Декабрь – наблюдаем, 
играем, читаем». 
Оформление уголка для родителей  «Безопасный новый 
год» 

Оформление папки-передвижки по теме безопасность 
зимой (акция «Горка). 

Воспитатели 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

Привлечение родителей к совместному украшению 
группы к Новому году, изготовлению костюмов. 
 Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 
 Помощь родителей в расчистке снега на участке и 
строительстве ледяной  горки.  Конкурс поделок к Новому 
году. 

Воспитатели 
родители 

ЯНВАРЬ 

  Содержание Участники 

Индивидуальные 
формы работы 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении 
детей в группе друг с другом. 
 Консультация «Я и дорога» 

Воспитатели 
родители 

Наглядные 
формы работы 

Оформление папки передвижки «Январь – наблюдаем, 
играем, читаем». 
Консультация «Знакомьте малышей с народным 
фольклором» 

Оформление уголка для родителей  «Зимние игры и 
развлечения». 

Воспитатели 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на участке. 
Привлечение родителей к созданию мини-музея по 
фольклорной неделе. 

Воспитатели 
родители 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 
формы работы 

Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому 
одеваться и раздеваться». 
Консультация «Дыхательная гимнастика для 
профилактики простудных заболеваний». 

Воспитатели 
родители 
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 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское 
снисхождение». 
 Консультация «Можно, нельзя, надо» 

Наглядные 
формы работы 

Оформление папки передвижки «Февраль – наблюдаем, 
играем, читаем» 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 
Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа» 

Воспитатели 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на участке. 
  

Воспитатели
родители 

МАРТ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 
формы работы 

Родительское собрание – дискуссия «Семья и права 
ребёнка» 

Повестка дня: 
- презентация видеоролика «Моя мамочка» 

-памятки для родителей 

Воспитатели
родители 

Индивидуальные 
формы работы 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в 
выходные дни. 
Консультации «Как преодолеть капризы» 

Воспитатели
родители 

Наглядные 
формы работы 

Оформление папки передвижки «Март – наблюдаем, 
играем, читаем». 
Фотовыставка «Я мамин помощник» 

Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в 
развитии ребенка» 

Воспитатели 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

Совместное создание в группе огорода; 
Развлечение к 8 марта 

Воспитатели 
родители 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальны
е формы работы 

Консультация «Я и дорога» 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней 
погодой, явлениями, изменениями в природе». 
Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

Воспитатели 
родители 

Наглядные 
формы работы 

Наглядно – текстовая информация «Особенности развития 
речи ребенка»; 
Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в 
воспитании ребенка» 

Папка передвижка «Пасха» , «Фольклор в жизни ребенка» 

Оформление папки передвижки «Апрель – наблюдаем, 
играем, читаем». 

Воспитатели 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

Проведение субботника по благоустройству детской 
площадки 

Воспитатели 
родители 

МАЙ 

Мероприятия Содержание Участники 



33 
 

Коллективные 
формы работы 

Родительское собрание «Чему мы научились» 

Повестка дня: 
-подведение итогов работы; 
-о подготовке к летнему оздоровительному периоду. 
- анкетирование «Что вы ждете от лето в детском саду?». 
 - вручение благодарностей родителям, принимавших 
активное участие в жизни группы. 

Воспитатели
родители 

Индивидуальны
е формы работы 

 Консультация «Как организовать летний отдых детей»; 
 Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: 
требования к одежде, режим дня в летний период и др. 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 
вопросам. 

Воспитатели 
родители 

Наглядные 
формы работы 

Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 
родителей»: «Что должен знать и уметь выпускник 
младшей группы»; 
Наглядно – текстовая информация «Ребенок в мире техники 
и технологии» 

Фотовыставка «Наша дружная семья-детский сад». 

Воспитатели 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

«День добрых дел» по благоустройству территории 
детского сада. 
Вовлечение родителей в различные виды семейной 
досуговой деятельности, направленной на восстановление 
внутрисемейных отношений. 

 

 

 

2.11 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.11.1 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

2.12.1.1Содержание и организация образовательного процесса в младшей группе (3-4 

В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа формирования 

культуры безопасности, во 2-й младшей группе основной объем программных задач решается 

в ходе образовательной деятельности. Базовыми методами формирования навыков 

безопасного поведения являются показ взрослым педагогом 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. 
В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить работу по 

актуализации и дополнению представлений о требованиях к безопасности домашней 

обстановки, современных подходах к ее 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 
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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. 
Природа и безопасность 

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 

Младший возраст (3-4 
года) 

месяц Тема За
да
чи 

1 2 3 

Сентябрь 1. Наблюдение за 

котенком. 
- Развивать умение анализировать структуру объекта, 
узнавать части тела животного (голова, туловище, ноги, 
хвост). 
- Учить различать характерные признаки кота: тело 
животного покрыто шерстью, уши треугольной формы, усы, 
характерный хвост, в лапах спрятаны когти. Характерная 

пища: молоко, рыба, мясо. Способ питания: грызет зубами, 
лакает языком. 
- Развивать умение соотносить анализатор и признаки 

объекта 

  

2. Рассматривание 

комнатного 

растения – 

бальзамина. 

 

- Учить узнавать и называть части растения, используя 
модели (корень, стебель, лист, цветок). 
- Формировать представления о частях растения как его 

существенных признаках путем сравнения с другими 
объектами наблюдения. 
- Развивать сосредоточенность внимания. 
- Воспитывать способность переживать чувство радости от 

рассматривания растения. 
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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 

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. 

 

2.11.2 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» 

2.11.2.1 Содержание и организация образовательного процесса 
 

Таблица1Комплексно тематическое планирование 

 

Октябрь 3. Наблюдение за 

карасиком. 
- Продолжать развивать умение анализировать структуру 

объекта – узнавать и называть части рыбки (голова, тело, 
плавники), отличительные ее признаки (чешуя). 
- Закреплять знания о том, что рыбке для жизни необходима 

вода и пища. 
- Воспитывать желание принимать участие в уходе ха 
рыбкой в аквариуме. 

4. Рассматривание 

березы. 
- Уточнить представления о том, что дерево – это растение, о 

его основных частях (корень, ствол, ветви, листья), 
используя модели. 
- Воспитывать интерес к рассматриванию деревьев. 
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Ноябрь 5. Рассказ 

воспитателя «Как 

звери в лесу 

готовятся к зиме». 

- Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением зверей 

(изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму). 

6. Мытье 

комнатного 

растения. 

- Формировать у детей знания о структуре трудового процесса: с 

помощью моделей учить принимать цель, определять предмет 

труда, отбирать инструменты, учить трудовым действиям и их 

последовательности, формировать умение соотносить результат 

с целью. 
- Воспитывать желание помогать растениям. 

Декабрь 7. Рассматривание 

и сравнение кошки 

и кролика. 

- Закрепить умение выделять и правильно называть части тела 

животного, его способности. Используя знакомые модели, 
закрепить знания и умения пользоваться ими. 
- Поддерживать интерес у детей к наблюдению за животными. - 
Побуждать к сравнению животных (кошки и кролика), 
нахождению признаков различия и сходства (уши, глаза, хвост, 
шерсть, способы передвижения, питания). 
- Активизировать речь   детей,   используя   слова   «шерсть», 
«грызет», «ходит мягко», «прыгает». 

8. Поливка 

комнатного 

растения. 

-Показать детям потребность растений во влаге. 
- Обучить самому процессу поливки. 
- Вызвать у детей желание ухаживать за растением. 

Январь 9. Рассматривание 

и сравнение 

золотой рыбки и 

карася. 

- Дать детям общее представление о золотой рыбке, о 

разнообразии аквариумных рыб. 
- Уточнить и закрепить знания детей о внешних признаках рыб. 

Использовать модели, закрепить знание моделей, умение 

пользоваться ими при сравнении. 
- Учить отличать карасика от золотой рыбки по характерным 

признакам (окраске, величине). 
- Активизировать словарь детей: «аквариум», «плавники», 
«плавает», «хватает корм». 

10. Посадка лука. - Закрепить знание о потребности растения в земле. 
- Закрепит представление о последовательности трудового 

процесса. 
- Воспитывать интерес к труду в природе. 

Февраль 11. Рассматривание 

снегиря. 
- Познакомить детей с основными признаками внешнего вида 

птиц. 
- Закрепить представление детей об особенностях поведения 

снегиря (летает, прыгает, клюет ягоды). 
- Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 
- Активизировать словарь: «снегирь», «красногрудый», «клюет 

ягоды», «рябина». 
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 12. Сравнение 

китайской розы с 

бальзамином. 

- Закрепить знание детей о существенных признаках растений 

(корень, лист, стебель, цветок). 
- Учить сравнивать растения по их существенным признакам, 
выделяя признаки сходства и различия. 
- Развивать любознательность. 

Март 13. Сравнение 

снегиря с вороной. 
- Закрепить знания детей о вороне. 
- Учить сравнивать двух птиц, находя признаки различия 

(величина тела, цвет перьев) и сходства (крылья, клюв, ноги). 
- Развивать интерес к жизни птиц. 

14. Составление 

рассказа о 

комнатном 

растении. 

- Учить детей составлять небольшой описательный рассказ о 

растении, опираясь на модели. 
- Развивать связную речь. 
- Воспитывать умение слушать друг друга. 

Апрель 15. Путешествие в 

весенний лес. 
- Формировать представление детей о весенних изменениях в 

природе: больше солнечных дней, становится теплее, тает снег 

(проталины), изменяется одежда людей. 
- Показать связь изменений в неживой природе с изменениями в 

жизни растений и животных (на ветках деревьев и кустов 

набухают почки, и появляются первая травка, первые цветы, 
звери в лесу меняют окраску, просыпаются после зимней спячки, 
появляются насекомые, из теплых краев прилетают птицы) 
- Активизировать мыслительную деятельность детей за счет 

решения логических задач. 
- Развивать память, внимание, воображение, активизировать 

словарь («весна», «проталина», «сосулька», «скворцы», 
«грачи»). 

 16. Сравнение 

дерева с 

кустарником. 

- Формировать представление о том, что дерево и кустарник – 

это растения, у них общие существенный признаки (корень, 
стебель, лист), есть и различия – у дерева один стебель (ствол), а 

у кустарника много. 
- Развивать аналитическое мышление. 
- Воспитывать интерес к жизни растений. 

Май 17. Сравнение 

одуванчика с 

тюльпаном. 

- Учить детей различать и называть первоцветы (мать-и-мачеха, 
подснежник, одуванчик, тюльпан). 
- Развивать умственную операцию сравнения находить общие 

признаки у одуванчика и тюльпана, пользуясь моделями. 
- Закреплять умение правильно называть основные части 

растений. 
- Совершенствовать навыки обследовательских действий. 
- Вызывать радость от красоты растений, воспитывать бережное 

отношение к ним. 
- Закрепить навыки наклеивания аппликации «Тюльпан в вазе» 

из готовых форм 
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2.11.3 Региональный компонент 

Таблица 2 Содержание регионального компонента 

 

Возраст Содержание регионального компонента экологической направленности 

Младший 

(3-4 года) 
Формировать потребность в получении информации о предметах ближайшего 

окружения, о природных явлениях. 
Воспитывать любовь к природе Приморского края. Обращать внимание на 

красивые природные явления – радуга на небе, иней на деревьях, журчанье 

ручейков… 

Дать детям представления о деревьях, которые растут на участке детского сада. 
Воспитывать эмоциональное отношение к наблюдаемым природным 

объектам и явлениям. Знакомить с правилами поведения в природе: не ломать 

ветки деревьев, не обрывать листья. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (голубь, воробей), 
подкармливать их зимой. 
Дать представления о диких животных, обитающих в лесах Приморского края 

(ёж, заяц, волк, лиса). 
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, 
помидор, морковь), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина), 
растущие в климатических условиях Приморья. 
Знакомить с некоторыми растениями своей местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, крапива). 
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 
что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Дать детям элементарные представления об особенностях природы 
Приморского края. Знакомить с характерными особенностями, следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 
Проводить сезонные наблюдения. 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 
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 Расширять представления детей о некоторых насекомых Приморского 

края(муравей, пчела, бабочка, жук, божья коровка). 
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша), овощами (помидор, огурец, 
морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, рябина, крыжовник), с 

грибами (маслята, опята, рыжики и др.), растущими в климатических условиях 

Приморья. 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
герань, бегония, и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев своей местности (ель, береза, дуб и 

др.). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (голубь, 
воробей, снегирь, синица), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Поддерживать и стимулировать проявление интереса к природе родного края, к 

наблюдению за природными явлениями. 
Создание игровых мотиваций способствующих развитию познавательного интереса 

к родному краю. Какие животные живут в лесах Приморья? Какие деревья растут в 

лесах Приморского края? 

Организация в группе центров, уголков «Моё Приморье». 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации 

Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 
как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 
2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 
занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 
3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в т.ч. дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 
4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 
5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 
познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. посредством 

организации инклюзивного образования; 
9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 
10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

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

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности 

его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 
14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 
15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 
16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в информационной среде. 
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 
РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 
оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 
охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 
Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 
РППС ДОО создана и развивается как единое пространство, все компоненты которого, 

как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 
художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учтены: 
- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 
- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 
- задачи Программы для разных возрастных групп; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 
РППС соответствует: 
- требованиям ФГОС ДО; 
- образовательной программе ДОО; 
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 
- возрастным особенностям детей; 
- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 
- требованиям безопасности и надежности. 
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Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного 

процесса и включает все необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 
РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 
РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых 

и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 
 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 
2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; 
- естественному и искусственному освещению помещений; 
- отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; 
- организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
- организации режима дня; 
- организации физического воспитания; 
- личной гигиене персонала; 
3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО. 
ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 
озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 
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1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 
2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 
4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в т.ч. медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 
ФОП оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы. 
В ДОО созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных 

помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн- 

студий, и театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних 

садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории 

ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих 

расширить образовательное пространство. 
Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 
Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 
кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания 

и повышения качества ДО. 
 

3.4 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

3.4.1.1 От 3 до 4 лет 

Малые формы фольклора: «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок- 

волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у 

бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у 

нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три 

курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», 
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«Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили- 

бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 
Русские народные сказки: «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. 

Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 
Боголюбской); «Лиса и заяц»(обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У  

страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 
Фольклор народов мира: Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» 

пер. с чеш. С. Маршака. 
Сказки: «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

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

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия: Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...»(из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; 
Маршак С.Я. «Детки в клетке»(стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка 

об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев 

А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет 

наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», 
«Муха-цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»(по 

выбору). 
Проза: Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет»(из книги «Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел»(1-2 рассказа по выбору); 
Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; 
Прокофьева С.П. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи», «Сказка о 

невоспитанном мышонке»(из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три 

котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», 
«Пришла весна...»(1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 
«Васька», «Лиса-Патрикеевна»(1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия: Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 

ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила 

Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 
Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как 

я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», 
пер. с болг. М. Маринова. 

Проза: Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка 

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

 

3.4.2 Перечень произведений изобразительного искусства 

3.4.2.1 От 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге 

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

корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей 

гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 
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3.5 Режим и распорядок дня  

3.6 Тематическое планирование 

Таблица 12 Тематическое планирование 

 

Период  Тема 

 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад» 

2 неделя «Безопасность» 

3 неделя «Осень золотая» 

4 неделя «Урожай» 

Октябрь 1 неделя «Моя семья» 

2 неделя «Животные» 

 3 неделя «Птицы» 

4 неделя «Профессии» 

Ноябрь 1 неделя «Моя Родина» 

2 неделя «Предметы, которые нас окружают» 

3 неделя «Подготовка к зиме» 

4 неделя «Путешествие в прошлое» (Традиционно-бытовая культура 

русского народа) 
Декабрь 1 неделя «Здравствуй зимушка-зима!» 

2 неделя «Безопасность зимой» 

3 неделя «Новый год спешит к нам в дом» 

4 неделя 

Январь 1 неделя «Рождество, святки, прощание с ёлочкой» 

2 неделя 

3 неделя «Животные и птицы зимой» 

4 неделя 

Февраль 1 неделя «Труд взрослых» 

2 неделя «Одежда, обувь» 

3 неделя «Наши защитники» 

4 неделя «Масленица» 

Март 1 неделя «Наши любимые мамы» 

2 неделя «Книжкина неделя» 

3 неделя «Комнатные растения, рассада» 

4 неделя «Встреча весны» 

Апрель 1 неделя «Птицы» 

2 неделя «Путешествие» 

3 неделя «Труд взрослых. Пасха» 

4 неделя «Животные» 

Май 1 неделя «День Победы» 

2 неделя «Растения» 

3 неделя «Безопасность» 

4 неделя «Насекомые» 
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