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I. Часть, Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 

28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г.,регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. 

№ 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

февраля 2019 г., регистрационный № 53776) в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"  

 Рабочая программа соотнесена с  образовательной программой МДОУ «Детский 

сад №3» построенная на основе ФОП ДО и ФГОС ДО 

 Положении о Рабочей программе воспитателя в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

 

1.Целевой раздел  

1.1.1. Цели и задачи программы 

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. 



Цель РП достигается через решение следующих задач Федеральной программы 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 



10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

младшие  группы (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела 

у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. 

У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут 

осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики 

(координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия  с предметами.  Размышляя об  отсутствующих людях  или 

предметах, дети   начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. 

Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их 

образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем 

прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к 

образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 



главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост 

автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. 

Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) Вторая младшая группа (четвертый год 

жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться 

и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание 

регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного 

мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения 



(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между 

людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 

игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические 

образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать 

свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность 

между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 

 

1.2. Планируемые результаты в младшем возрасте 

 

К трем годам: 

у ребенка 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; 

ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 



ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

и просьбами; 

ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; 

ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.); 

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

ребенок 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; 

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и др.), 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»). 

1.2.1. Планируемые результаты на этапе завершения программы 

• ребенок проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; 

• ребенок проявляет интерес к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении; 

• ребенок умеет группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию; 

• ребенок способен обобщать, узнавать и стремится называть предметы и объекты, 

изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); 

• у ребенка сформированы элементарные представления: о самом себе – о своем имени; о 

внешнем виде; о своих действиях; о желаниях; о близких людях; о пище; о блюдах; о 



ближайшем предметном окружении; о личных вещах; о некоторых конкретных, близких 

ребёнку, ситуациях общественной жизни; 

• ребенок умеет узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимодействию с ними; 

• ребенок понимает слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, 

размер, цвет, местоположение; понимает речь взрослого и выполняет его просьбы; 

выполняет несложные поручения; 

• ребенок использует накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно; 

воспроизводит за взрослым отдельные слова и короткие фразы; употребляет несложные 

для произношения слова и простые предложения; 

• ребенок с удовольствием слушает чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, 

сказок с наглядным сопровождением; договаривает (заканчивать) слова и строчки 

знакомых песенок и стихов; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения, игровые действия под музыку; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование); 

• ребенок 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. 

 

1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 

 «Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

  ЦЕЛЬ: Получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение детей, 

сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 

использования в дошкольной организации. 

  Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию 

об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут 

быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности. 

Диагностические пробы выполняются с ребёнком индивидуально в свободное время, 

желательно проводить эту работу в первой половине дня со вторника по четверг. 

Нецелесообразно диагностировать ребенка, который только что пришел после болезни, 

находится в сложной жизненной ситуации (переезд, развод родителей, смерть близких 

родственников и т.п.) или по неизвестным вам причинам нетипично себя ведет 

(возбужден, капризен, раздражителен и т.д.). В данном случае обследование следует 

перенести. Для выполнения диагностических заданий необходимо выбрать такое место, 

чтобы ребёнок не отвлекался и мог сосредоточиться  

Педагогический мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения и 

критериальных диагностических методик.  



Высокие результаты являются показателем успешной образовательной работы с 

ребенком и его благополучного развития.  

Средние результаты позволяют говорить о том, что педагогу стоит обратить внимание на 

особенности образовательной работы с данным ребенком и учесть особенности его 

индивидуального развития.  

Низкие показатели, полученные в результате проведения данной педагогической 

диагностики, требуют тщательного, всестороннего анализа педагогической ситуации и 

целенаправленного психолого-педагогического обследования ребёнка.  

Полученные результаты отражаются воспитателем в сводной карте сформированности 

интегративных качеств ребенка, которая включает данные наблюдения воспитателя за 

ребёнком в образовательном процессе и выполнения самим ребёнком некоторых 

диагностических заданий.  

При интерпретации полученных результатов педагогического мониторинга необходимо 

говорить о том, что высокий уровень развития качества свидетельствуют об 

эффективности образовательной работы (методов, форм, средств и др.) с конкретным 

ребёнком.  

В среднем уровне отражаются и индивидуальные особенности ребёнка, и определённые 

недостатки деятельности воспитателя – некоторое несоответствие этим особенностям, 

которые требуют изучения и корректировки.  

Если данные наблюдений и результаты выполнения диагностических заданий 

констатируют низкий уровень качества, то воспитателю совместно с психологом 

детского сада необходимо более глубоко исследовать развитие данного ребёнка и 

образовательную деятельность педагога, чтобы внести изменения в профессиональную 

деятельность воспитателя с такими детьми.  

Методика уровневой оценки.  

При оценке каждой характеристики интегративного качества необходимо 

руководствоваться частотой её проявления.  

Часто (2 балла) – характеристика считается устойчиво сформулированной, не зависит от 

особенностей ситуаций, присутствия или отсутствия взрослого, других детей настроения 

ребенка успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. .  

Иногда (1 балл) – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 

особенностей ситуации, наличие контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и 

т.д.  

Крайне редко (0 баллов) – данная характеристика не сформирована, а её появление носит 

случайный характер.  

Подсчитывается общая сумма баллов, полученных каждым ребенком, полученный 

суммарный балл переводится в уровневый показатель, и присваивается балл уровневого 

показателя.Закаждыйуровень освоения основных интегративных качеств ребенок 

получает соответствующую оценку: низкий уровень-0 баллов, средний – уровень 1 

балл, высокий уровень – 2 балла.  

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" и Уставом МДОУ в середине учебного года (4 неделя декабря-1 неделя 

января) – для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводится   образовательная деятельность художественно-эстетического и  

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства) и 

годовым календарным учебным графиком МДОУ, предусматривающим 30 полных 

рабочих недель, непосредственно образовательная деятельность по реализации 

образовательной области  

. 

2.1.Календарно-тематическое планирование. 

 

Месяц   Тема  

Сентябрь  Детский сад  — чудесный дом! Хорошо живется в нем! 

Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать 

представления детей о детском саде как 

ближайшем социокультурном окружении: о сотрудниках детского сада, 

предметном окружении, о правилах поведения в детском саду; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми, между детьми и 

сотрудниками детского сада; способствовать установлению эмоционального 

контакта, формированию 

мотивации на взаимодействие путём вовлечения детей в совместную 

деятельность. 

Мои любимые игрушки 

Определение понятия «игрушки», изучение названий, отличительных 

особенностей, знакомство со способами игр. Развитие интереса к игровым 

действиям сверстников. Формирование умения играть рядом, не мешая друг 

другу. Развитие умения играть вместе со сверстниками. Формирование 

умения выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Формирование начальных навыков ролевого 

поведения. 

Профессии детского сада. Мир профессий 

Определение понятия «профессии», изучение профессий на основе реального 

опыта. Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за 

трудом взрослых. Привлечение внимания детей к тому, что и как делает 

взрослый, объяснение, зачем он выполняет те или иные действия. Поощрение 

желания помогать взрослым. 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми 

операциями и их целесообразной последовательностью для достижения цели; 

дать представление, что вещи делаются людьми из разных материалов и 

разными инструментами; учить по вопросам взрослого вычленять компоненты 

труда в последовательности включения в трудовой процесс; развивать интерес 

к наблюдению трудовой деятельности; побуждать к отражению полученных 

впечатлений в играх; воспитывать бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело 



Октябрь  Золотая осень 

Закрепление осенних месяцев, изучение осенних сезонных изменений и 

примет осени, значения слова «листопад», изучение даров осени, изменений 

жизни животных, птиц, определение деятельности людей осенью, 

определение понятия «осень золотая», 

систематизация знаний детей о труде работников с/х 

Овощи 

Их внешнем виде, форме, величине, цвете; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы; знакомить с разными способами обследования (погладить, 

надавить, понюхать, обвести пальцем контур); стимулировать развитие 

разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

обонятельного, осязательного, вкусового; развивать эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к объектам природы. 

Фрукты  

Их внешнем виде, форме, величине, цвете; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы; знакомить с разными способами обследования (погладить, 

надавить, понюхать, обвести пальцем контур); стимулировать развитие 

разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

обонятельного, осязательного, вкусового; развивать эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к объектам природы. 

Дары природы: грибы, ягоды 

Расширение первичных естественно-научных представлений детей о 

деревьях и кустарниках, как части неживой природы и  их строении. 

Систематизация и обобщение имеющихся знаний о дарах осеннего леса. 

Выделение общих и отличительных признаков деревьев и кустарников. 

Выделение общих и отличительных признаков деревьев и кустарников. 

Ноябрь  

 

Я в мире человек 

Стимулировать изучение ребёнком себя, своего тела, возможностей своего 

организма; развивать представления о себе, своих физических возможностях 

(осанка, движение, картина здоровья), интерес к правилам и навыкам 

здоровьесберегающего поведения; формировать знания о том, что такое 

здоровье и здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

содействующих поддержанию и укреплению здоровья; содействовать 

гармоничному физическому развитию детей, становлению и обогащению 

двигательного опыта. 

А у нас во дворе: домашние животные 

Уточнить и расширить знания детей о «домашних питомцах» - животные, 

птицы, прирученные человеком; их образе жизни, повадках, характерных 

внешних признаках; закрепить правила безопасного поведения при общении с 

животным, стимулировать проявление добрых чувств и отношений к 

животным и птицам; содействовать накоплению ребёнком личного опыта 

познания окружающего мира и чувственного контакта с ним 

На лесной полянке: лесные животные 

Обогащать представления детей о диких животных и их детенышах, 

познакомить со строением частей тела животных, с некоторыми 

особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки 

издают, где живут; воспитывать интерес и любовь к природе и животным. 



Сезонная одежда и обувь 

Формирование системных знаний об одежде и обуви для разных сезонов года, 

определение значения одежды и обуви в жизни человека для сохранения его 

здоровья. 

Книга – наш друг 

Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); способствовать 

восприятию и пониманию текста детьми; воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным текстам, желание внимательно их слушать; 

поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

 

 

Декабрь  

В гостях у сказки 

Знакомство с разными жанрами сказок., мультфильмов. 

 

Здравствуй, Зимушка-Зима! 

Формировать у детей элементарные представления о зиме: идет снег, деревья 

голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели теплую одежду; 

развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с зимней природой; вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы. Формирование представлений о безопасном поведении 

зимой. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту 

зимней природы. 

Новогодние чудеса 

Расширять представления детей о новогодних персонажах, приобщать к 

культуре празднования Нового Года, развивать чувство ритма посредством 

игры и сопровождения песен ритмическими движениями. 

 

Январь  Зимние забавы 

Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о зиме и 

новогоднем празднике; развивать с эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с природой; вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы. 

Посуда. Бытовые приборы 

Определение понятия «посуда», ее видов, знакомство с предметами 

материалов, из которых она изготовляется, обобщение предметов посуды по 

сходным признакам. Формировать знания детей о бытовых приборах, их 

назначении в жизни человека, закреплять правила безопасном использовании 

электрических приборов. 

Моя семья 

Формировать представления детей о семье, о сходстве родственников, 

близнецов; учить называть членов семьи, их действия; расширять словарный 

запас: генеалогическое древо, двоюродный брат, близнецы; вызывать у детей 

чувство гордости своими родителями, благодарности за их заботу; 

воспитывать доброжелательные отношения к 

близким людям, любовь к своей семье. 

Февраль  Транспорт 

Учить детей различать и называть транспортные средства, их составные части 

(кабина, кузов, колеса и т. д.); дать представление о том, для чего 

используется транспорт, как и где он передвигается; развивать 

любознательность, интерес к предметному миру. 

 



Страна и город, дом в которых я живу 

Дать элементарные представления о родном городе и о родной стране; 

подвести к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, 

красивых зданий, разных достопримечательностей, машин; воспитывать 

любовь к родному городу и родной стране. Дать детям представление о доме 

как о месте, где живет дружная семья, закрепить знания о предметной 

обстановке в доме, о домашних обязанностях членов семьи..  

Я и мой папа 

Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно – прикладного искусства и их назначением; учить 

обыгрывать народные игрушки и предметы промыслов, выделять яркость, 

красочность предметов народных промыслов, разнообразие элементов 

росписи; воспитывать интерес к русскому фольклору: песенкам, потешкам, 

прибауткам, сказкам; развивать умение обыгрывать потешку, побуждать к 

повторению фольклорных текстов; открыть новые возможности игрового 

отражения мира. 

 

Народная игрушка 

Формирование нравственно-патриотических чувств у дошкольников, 

знакомство с культурой русского народа. Познакомить детей с малыми 

формами фольклора: потешками, песнями, загадками, сказками; с культурой, 

бытом, традициями русского народа 

Март  Мамочка моя, солнышко родное 

формирование представления детей о празднике мамы, о праздновании его в 

семье. Учить знать и хранить свои семейные традиции, предавать их из 

поколения в поколение. Воспитывать доброе, заботливое отношение к мамам 

и бабушкам. 

Весна-красна 

Знакомить детей с весенними изменениями в природе: потеплело, тает снег, 

появились лужи, травка; формировать интерес к явлениям природы; развивать 

эмоциональную отзывчивость на её красоту; способствовать установлению 

первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, появлению 

любопытства и любознательности. 

В мире театра 

Приобщить у детей театрально-творческие способности, знания и навыки 

театральной культуры; развивать социально- коммуникативные навыки детей 

при общении друг с другом; познакомить детей с многообразием 

окружающего мира через образы, звуки, музыку; учить передавать в 

движениях образы сказочных героев (мышка, лягушка, медведь) и их 

действия. 

Путешествие в страну Здоровья 

Стимулировать интерес к правилам и навыкам здоровьесберегающего 

поведения; формировать знания о том, что такое здоровье и здоровый человек, 

об основных умениях и навыках, содействующих поддержанию и укреплению 

здоровья; содействовать 

гармоничному физическому развитию детей, становлению и обогащению 

двигательного опыта. 

Апрель  Мебель 

Формировать знания детей о мебели, ее назначении в жизни человека, ее 

безопасном использовании. 



Птицы – наши друзья 

Формирование представлений о птицах, их образе жизни, повадках в разное 

время года о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях. 

Космос  

Формирование представлений о профессии космонавт, о космическом 

транспорте 

Кто живет в воде? 

Познакомить детей со способами существования рыб (живут в воде: 

вытянутая обтекаемая форма тела и наличие плавников помогает им 

передвигаться в воде, чешуя защищает от внешних воздействий, цвет 

маскирует и 

помогает спасаться от врагов, при помощи жабр дышит). 

Май  Насекомые 

Обогащать представления детей о растениях и насекомых: учить узнавать 

объекты и явления в природе и на 

картинках, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что 

увидел, передавать особенности голосом, в движениях; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие. Привлекать малышей к посильной помощи в 

уходе за растениями уголка природы. 

День победы 

Закрепление знаний детей о том, что давным - давно была Великая 

Отечественная война; расширять знания детейо военной технике, познакомить 

с военной машиной «Катюша»; закрепить знания детей о том, кто управляет 

военными машинами. Воспитывать чувство любви к Родине, желание жить в 

мире. 

Лето  

Расширение и уточнение естественно-научных представлений о смене времен 

года, о лете и его приметах. 

 

2.2. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

 

 

В план включены пять направлений (далее - образовательные области), обеспечивающие 

развитие и образование детей: познавательное, речевое, социально - коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое (в соответствии с ФГОС, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).     

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. В структуре учебного 

плана выделены обязательная часть и часть формируемая участниками ДОУ. Формируемая часть 

обеспечивает реализацию ФГОС ДО и обеспечивает вариативность образования, отражая 

приоритетное направление деятельности ДОУ (художественно-эстетическое, физическое, 

нравственно - патриотическое, познавательное, речевое) и расширение области образовательных 

услуг для воспитанников. 

Распределение количества времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности основано на принципах: 



- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- соотношение между инвариантной и вариативной частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариативной (обязательной) и вариативной 

(модульной) частями; 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги.     

 

Содержание работы по образовательным областям: 

 

Образовательная 

область 

Задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• создавать условия для 

благоприятной адаптации 

ребёнка к ДОО;  

• поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты 

со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

• формировать элементарные 

представления: о себе, 

близких людях, ближайшем 

предметном окружении; 

• создавать условия для 

получения опыта применения 

правил социального 

взаимодействия. 

• Для благоприятной адаптации к 

ДОО педагог обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в 

группе; побуждает детей к 

действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном 

внимании, заботе, положительных 

отзывах и похвалы со стороны 

взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. 

• Педагог поощряет проявление 

ребёнком инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками; хвалит 

ребёнка, вызывая радость, 

поддерживает активность ребёнка, 

улучшая его отношение к 

взрослому, усиливая доверие к 

нему. 

• Педагог включает детей в игровые 

ситуации, вспоминая любимые 

сказки, стихотворения и тому 

подобное, поощряет проявление у 

ребёнка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. 

• Педагог в беседе и различных 

формах совместной деятельности 

формирует элементарные 

представления ребёнка о себе, 

своем имени, внешнем виде, 

половой принадлежности (мальчик, 

девочка) по внешним признакам 

(одежда, прическа); о близких 

людях; о ближайшем предметном 

окружении. 

• Педагог создает условия для 

получения ребёнком первичного 

опыта социального взаимодействия 

(что можно делать, чего делать 

нельзя; здороваться, отвечать на 



приветствие взрослого, 

благодарить; выполнять просьбу 

педагога). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  
Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 

взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, 

соседям и другим), вне зависимости от их этнической и 

национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у 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. 



Познавательное 

развитие 

1) поощрять 

целенаправленные моторные 

действия, использование 

наглядного действенного 

способа в решении 

практических жизненных 

ситуаций, находить предмет 

по образцу или словесному 

указанию; 

2) формировать стремление 

детей к подражанию 

действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

3) формировать умения 

ориентироваться в ближайшем 

окружении; 

4) развивать познавательный 

интерес к близким людям, к 

предметному окружению, 

природным объектам; 

5) развивать умения узнавать 

объекты живой и неживой 

природы ближайшего 

окружения, отличать их по 

наиболее ярким проявлениям 

и свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать 

стремления к взаимодействию 

с ними. 

1) Сенсорные эталоны и 

познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание 

детей на новых объектах, 

поддерживает интерес к знакомым 

предметам, поощряет 

самостоятельные действия ребёнка, 

одобряет их словом, интонацией, 

развивает стремление к общению со 

взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых 

действий с предметами; создает 

условия для многократного 

повторения освоенных действий, 

вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует 

разнообразные действия со сборно-

разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, 

показывает их постепенное 

усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения 

детьми усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным 

материалом для активизации 

представлений о сенсорных 

эталонах. Поддерживает владение 

предметом, как средством 

достижения цели для начала 

развития предметно-орудийных 

действий; 

• педагог развивает умение 

группировать однородные 

предметы по одному из трех 

признаков (величина, цвет, форма) 

по образцу и словесному указанию 

(большой, маленький, такой, не 

такой), используя опредмеченные 

слова-названия, например, 

предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко» и 

тому подобное. Развивает умение 

пользоваться приемом наложения и 

приложения одного предмета к 

другому для определения их 

равенства или неравенства по 

величине и тождественности по 

цвету, форме; 

• педагог развивает способности 

детей обобщать, узнавать и 

стремиться называть предметы и 

объекты, изображенные на 



картинке (в том числе и объекты 

природы); развивает их 

наблюдательность, способность 

замечать связи и различия между 

предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

• педагог формирует у детей 

элементарные представления: о 

самом себе – о своем имени; о 

внешнем виде (показать ручки, 

носик, глазик); о своих действиях 

(моет руки, ест, играет, одевается, 

купается и тому подобное); о 

желаниях (гулять, играть, есть и 

тому подобное); о близких людях 

(мама, папа, бабушка, дедушка и 

другие); о пище (хлеб, молоко, 

яблоко, морковка и тому подобное); 

о блюдах (суп, каша, кисель и тому 

подобное); о ближайшем 

предметном окружении (игрушках, 

их названиях, предметах быта, 

мебели, спальных 

принадлежностях, посуде); о 

личных вещах; о некоторых 

конкретных, близких ребёнку, 

ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

• педагог развивает способности 

детей узнавать, называть и 

показывать на картинке и в 

естественной среде отдельных 

представителей диких и домашних 

животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой 

природы, замечать природные 

явления (солнце, дождь, снег и 

другие природные явления), их 

изображения, выделять наиболее 

яркие отличительные признаки 

объектов живой природы, 

побуждает их рассматривать, 

положительно реагировать. 

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; 

• 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. 

Речевое развитие 1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• развитие понимания речи: 

расширять запас понимаемых 

слов; закреплять умения 

понимать слова, 

обозначающие части тела 

человека, бытовые и игровые 

действия, признаки 

предметов; понимать простые 

по конструкции фразы 

взрослого; 

• развитие активной речи: 

продолжать формировать у 

детей умение произносить 

несложные звукоподражания, 

простые слова; развивать 

речевое общение со взрослым; 

стимулировать детей 

подражать речи взрослого 

человека, повторять за 

взрослым и произносить 

самостоятельно слова, 

обозначающие близких 

ребёнку людей, знакомые 

предметы и игрушки, 

некоторые действия; 

добиваться от детей коротких 

фраз; воспитывать у детей 

потребность в общении; 

• привлекать малышей к 

слушанию произведений 

народного фольклора 

(потешки, пестушки, песенки, 

сказки) с наглядным 

сопровождением (игрушки для 

малышей, книжки-игрушки, 

книжки-картинки) и игровыми 

действиями с игрушками; 

• реагировать улыбкой и 

движениями на 

эмоциональные реакции 

малыша при чтении и 

пропевании фольклорных 

текстов; 

• побуждать к повторению за 

• развитие понимания речи: педагог 

расширяет запас понимаемых слов 

ребёнка за счет имени ребёнка, 

предметов обихода, названий 

животных; активизирует в речи 

понимание слов, обозначающих 

предметы, действия («ложись 

спать», «покатай»), признаки 

предметов; закрепляет умение 

понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией; 

• развитие активной речи: педагог 

формирует у детей умения отвечать 

на простые вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?»), повторять 

за педагогом и произносить 

самостоятельно двухсложные слова 

(мама, Катя), называть игрушки и 

действия с ними, использовать в 

речи фразы из 2-3 слов. 



педагогом при чтении слов 

стихотворного текста, 

песенок, выполнению 

действий, о которых идет речь 

в произведении; 

• рассматривать вместе с 

педагогом и узнавать 

изображенные в книжках- 

картинках предметы и 

действия, о которых 

говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развитие понимания речи: 

закреплять умение понимать 

слова, обозначающие 

предметы, некоторые 

действия, признаки, размер, 

цвет, местоположение; 

понимать речь взрослого и 

выполнять его просьбы; 

выполнять несложные 

поручения; 

• развитие активной речи: 

побуждать детей использовать 

накопленный запас слов по 

подражанию и 

самостоятельно, упражнять в 

замене звукоподражательных 

слов общеупотребительными; 

способствовать развитию 

диалогической речи, 

воспроизводить за взрослым 

отдельные слова и короткие 

фразы; побуждать детей 

употреблять несложные для 

произношения слова и 

простые предложения; 

• развивать умение слушать 

чтение взрослым наизусть 

потешек, стихов, песенок, 

сказок с наглядным 

сопровождением (картинки, 

игрушки, книжки-игрушки, 

книжки-картинки); 

• развивать у детей умение 

эмоционально откликаться на 

ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, 

сказок; 

• поддерживать 

положительные 

эмоциональные и 

• развитие понимания речи: педагог 

закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в 

поле зрения ребёнка (мебель, 

одежда), действия и признаки 

предметов, размер, цвет, 

местоположение предметов; 

совершенствует умения детей 

понимать слова, обозначающие 

предметы, находить предметы по 

слову педагога, выполнять 

несложные поручения, 

включающие 2 действия (найди и 

принеси), отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, 

посуды, овощей и фруктов и 

действиях с ними; 

• развитие активной речи: педагог 

закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, 

употреблять местоимения, называть 

предметы в комнате и вне её, 

отдельные действия взрослых, 

свойства предметов (маленький, 

большой); выражать словами свои 

просьбы, желания; педагог 

активизирует речь детей, побуждает 

её использовать как средство 

общения с окружающими, 

формирует умение включаться в 

диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов); 

активизирует речевые реакции 

детей путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям 

ситуации, формирует у детей 

умение осуществлять 



избирательные реакции в 

процессе чтения произведений 

фольклора и коротких 

литературных 

художественных 

произведений; 

• формировать умение 

показывать и называть 

предметы, объекты, 

изображенные в книжках-

картинках; показывая, 

называть совершаемые 

персонажами действия; 

• воспринимать 

вопросительные и 

восклицательные интонации 

поэтических произведений; 

• побуждать договаривать 

(заканчивать) слова и строчки 

знакомых ребёнку песенок и 

стихов. 

самостоятельные предметные и 

игровые действия, подсказывать, 

как можно обозначить их словом, 

как развить несложный сюжет, 

иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую 

активность ребёнка в процессе 

отобразительной игры; 

• в процессе наблюдений детей за 

живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом 

контакте с ребёнком поддерживает 

речевую активность, дает 

развернутое речевое описание 

происходящего, того, что ребёнок 

пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. 

• во время игр-занятий по 

рассматриванию предметов, 

игрушек педагог закрепляет у детей 

умение обозначать словом объекты 

и действия, выполнять 

одноименные действия разными 

игрушками. 

Примерный перечень художественной литературы. 

• Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, 

киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к 

бабе, к деду...», «Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», «Петушок, 

петушок...», «Пошел кот под мосток...», «Радуга-дуга...». 

• Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. 

Ушинского), «Колобок» (обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» 

(обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), 

«Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. 

Булатова). 

• Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто A.JI. 

«Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», 

«Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», 

«Птичка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. 

«Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, 

зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. 

«Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», 

«Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-

мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. 

«Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

• Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и 

Миша», Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев 

В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

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). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• формировать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), 

желание слушать 

музыкальные произведения; 

• создавать у детей радостное 

настроение при пении, 

движениях и игровых 

действиях под музыку; 

• педагог приобщает детей к 

восприятию веселой и спокойной 

музыки. Формирует умение 

различать на слух звучание разных 

по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта или 

дудочка). Педагог содействует 

пониманию детьми содержания 

понравившейся песенки, помогает 

подпевать (как могут, умеют). 

Формирует у детей умение 

заканчивать петь вместе со 

взрослым. Педагог развивает у 

детей умение ходить под музыку, 

выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание 

с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками - 

«фонарики»). В процессе игровых 

действий педагог развивает у детей 

интерес и желание передавать 

движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развивать у детей 

способность слушать 

художественный текст и 

активно (эмоционально) 

реагировать на его 

содержание; 

• обеспечивать возможности 

наблюдать за процессом 

рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

• поощрять у детей желание 

рисовать красками, 

карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность 

ритмично заполнять лист 

бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

• развивать у детей умение 

прислушиваться к словам 

песен и воспроизводить 

• педагог формирует у детей 

эмоциональное восприятие 

знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать 

его до конца. Формирует у детей 

умение различать тембровое 

звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или 

трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

• Педагог поощряет 

самостоятельную активность у 

детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). Продолжает 

развивать умение у детей двигаться 

под музыку в соответствии с её 

характером, выполнять движения 



звукоподражания и 

простейшие интонации; 

• развивать у детей умение 

выполнять под музыку 

игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

самостоятельно. Педагог развивает 

умение у детей вслушиваться в 

музыку и с изменением характера 

её звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

Формирует у детей умение 

чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

• Педагог поощряет 

экспериментирование детей с 

красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение 

рисовать на больших цветных 

листах бумаги, обращая внимание 

на красоту цветовых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер 

совместных действий. 

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 каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Физическое 

развитие 

• создавать условия для 

последовательного 

становления первых основных 

движений (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба) в 

совместной деятельности 

педагога с ребёнком; 

• создавать условия для 

развития равновесия и 

ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание 

выполнять физические 

упражнения в паре с 

педагогом;  

• привлекать к участию в 

играх-забавах, игровых 

Педагог активизирует 

двигательную деятельность детей, 

создает условия для обучения 

основным движениям (бросание, 

катание, ползание, лазанье, ходьба), 

развития координации при 

выполнении упражнений; 

побуждает к самостоятельному 

выполнению движений; 

обеспечивает страховку для 

сохранения равновесия; поощряет и 

поддерживает, создает 

эмоционально-положительный 

настрой, способствует 

формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 



упражнениях, подвижных 

играх, побуждать к 

самостоятельным действиям; 

• укреплять здоровье ребёнка 

средствами физического 

воспитания, способствовать 

усвоению культурно-

гигиенических навыков для 

приобщения к здоровому 

образу жизни. 

В процессе физического воспитания 

педагог обеспечивает условия для 

развития основных движений и 

выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные 

движения, общеразвивающие и 

строевые упражнения). 

Основные движения: 

• бросание и катание: бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; 

катание мяча (диаметр 20-25 см) 

вперед из исходного положения 

сидя и стоя; 

• ползание, лазанье: ползание по 

прямой на расстояние до 2 метров; 

подлезание под веревку, натянутую 

на высоте - 50 см; пролезание в 

обруч (диаметр 50 см), перелезание 

через бревно (диаметр 15-20 см); 

лазанье по лесенке-стремянке вверх 

и вниз (высота 1-1,5 метра); 

• ходьба: ходьба за педагогом 

стайкой в прямом направлении;  

• упражнения в равновесии: ходьба 

по дорожке (шириной 25-20-15 см), 

по ребристой доске; вверх и вниз по 

наклонной доске, приподнятой на 

10-15-20 см (ширина доски 25-30 

см, длина 1,5-2 м) с поддержкой;  

• подъем на ступеньки и спуск с 

них, держась за опору;  

• перешагивание через веревку, 

положенную на пол, палку или 

кубик высотой 5-15-18 см со 

страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

• упражнения из исходного 

положения стоя, сидя, лежа с 

использованием предметов 

(погремушки, кубики, платочки и 

другое) и без них; 

• в комплекс включаются 

упражнения: поднимание рук 

вперед и опускание, повороты 

корпуса вправо и влево из 

положения сидя, наклоны вперед 

(положить кубик и поднять его, 

перегибаясь через веревку, 

натянутую на высоте 40-45 см), 

сгибание и разгибание ног, 

приседание с поддержкой педагога 



или у опоры. 

2) Подвижные игры: педагог 

организует и проводит игры-

забавы, игровые упражнения, 

подвижные игры, побуждая детей к 

активному участию и вызывая 

положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные 

игровые упражнения для 

закрепления двигательных навыков. 

3) Формирование основ 

здорового образа жизни: педагог 

помогает осваивать элементарные 

культурно-гигиенические действия 

при приеме пищи, уходе за собой 

(при помощи педагога мыть руки 

перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться салфеткой, есть 

ложкой, пользоваться личным 

полотенцем и так далее). 

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. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методики и средства реализации программы 

 

Длительность и количество образовательной деятельности определены в соответствии с 

возрастом детей и максимально допустимыми нормативами по образовательной нагрузке 

в соответствии с требованиями СанПиН и Учебным планом МДОУ длительностью не 

более 10минут, организуется по подгруппам. 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1-я половина 

дня 

«Утро 

радостных 

встреч» 

Развитие речи 

(Коммуникация) 

9.00-9.10 

Физическая 

культура 

9.20-9.30 

Худ.  

Творчество 

 9.00-9.10 

 

 Развитие речи  

(Коммуникация) 

9.00- 9.10 

Физическая 

культура 

9.20-9.30 

 

Худ.  

творчество 

9.00-9.10 

 

Познание 

9.00-9.10  

Физическая 

культура 9.20-9.30 

2-я половина 

дня 

Сенсорное 

воспитание 

Музыка 

15.35-15.45. 

 

«Игротека» Музыка 

15.35-15.45. 

 

 

«Театральный 

вечер» 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В соответствии с СанПиН 

разработано примерное расписание непосредственно образовательной деятельности 

(занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой 

педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

В МДОУ в соответствии с ФОП и с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность 

игры:  

дидактические,  

дидактические с элементами движения,  

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые,  



подвижные,  

психологические,  

музыкальные,  

хороводные,  

театрализованные,  

игры-драматизации,  

режиссёрские,   

подвижные игры имитационного характера. 

К традиционным мероприятиям относятся: 

- Утренняя встреча педагогом детей – установление контакта с родителями и детьми, 

уточнение планов ребёнка на день, оказание среды для различных видов деятельности 

ребёнка. 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

-викторины, сочинение загадок; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 



-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

-подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

-пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

-танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

-          Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 

Система физкультурно - оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательной организации. 

Использование существующих методик просчета положительной динамики 

эффективности физкультурно- оздоровительной работы в детском саду позволили создать 

и внедрить в работу образовательного учреждения целостную систему, включающей в 

себя: введение здоровьесберегающих технологий в работу групп аромо-фито терапия, 

ЛФКсистема занятий (ОБЖ, экология здоровья)выстраивание и соблюдение режима в 

группах, согласно требованиям СанПиН смена детской деятельности постоянное 



взаимодействие с родителями по вопросам оздоровления детей, праздники здоровья, 

наглядная информация, выпуск газет, обмен родительским опытом использование 

современных форм организации двигательной активности развлечения, походы, прогулки. 

Разработана комплексно - целевая система оздоровительных и коррекционно - 

восстановительных мероприятий, обеспечивающая личностно - ориентированный подход 

к каждому ребенку, которая включает в себя: индивидуальные планы оздоровления, 

позволяющие учитывать отклонения в состоянии здоровья ребенка, определять 

соответствующую коррекционную и профилактическую работу;предметно - 

развивающую среду и дизайн, обеспечивающие экологическую безопасность, 

эмоциональное благополучие и здоровье ребенка; Оздоровительная работа включает в 

себя также комплекс мероприятий по неспецифической профилактике (закаливанием в 

сочетании с массажем и гимнастикой), противорецидивное и восстановительное лечение.  

В работе используются современные оздоровительные технологии: ароматерапия; 

дыхательная гимнастика в утреннее время, бодрящая и коррегирующая гимнастика после 

дневного сна; фитотерапия; музыкотерапия на музыкальных занятиях; 

цветотерапия, групповых помещениях и музыкальном зале; подвижные и спортивные 

игры в самостоятельной деятельности детей и на прогулке. 

 

2.4. Особенности взаимоотношения педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 



рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их 

в обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол  

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с 

другом при полном равноправии каждого 

Педагогический совет с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие родительские собрания  

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые родительские собрания  

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Семейная гостиная  

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей  

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями – что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей  

Дает возможность познакомить родителей с МДОУ, его традициями, правилами, 

особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные дни  

Для родителей, дети которых не посещают МДОУ 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 



деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и 

найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения 

Планируемые результаты сотрудничества МДОУ с семьями воспитанников: 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 

2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в ДОУ направлена на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, 

дефектологи, логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педагогов и 

родителей (законных представителей); на основании результатов   психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется на основании МППК, исходя из возрастных 

особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого -

педагогическом сопровождении; 



раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ; с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности; 



формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

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

участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

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

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологических 

групп осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой ДО 

(далее АОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использования ассистивных технологий. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка в 

ДОУ,  

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 



сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОУ, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном 

уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку. 

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, организуется с 

учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОУ. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

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

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному 

запросу педагога/родителей (законных представителей). 

 



 

3.Организационный раздел 

3.1.Организация предметно-пространственной среды. 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 



том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.Игрушки и игровое 

оборудование: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые (разных 

размеров и цветов), куклы, велосипеды, коляски, конструктор деревянный. Пирамидка 

«Светофор» из конструктора. Шапочки или нагрудные знаки на картоне. Знаки 

«Пешеходный переход», «Осторожно: дети!». Перекресток с «зеброй» (из ткани или дру-

гого материала), рули, маски с изображением овощей, сумка с билетами, шапочка 

машиниста. Напольный макет дороги с пешеходным переходом. Режиссерская игра 

«Путешествие Колобка» (сказочные герои, игровое поле, три знака, трехцветный 

светофор). Макеты настольные: перекресток и улица города, на столе к ним - маленькие 

машины и люди, 3 дорожных знака и светофор. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда —это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 



среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности: 

Центр «Здоровья » 

Центр «Книжная гостиная» 

Центр «Математики » 

Центр «Мир природы» 

Центр «Хочу все знать» 

Центр «Моя страна, мой город» 

Центр «Театра» 

Центр «Мы дежурим» 

Центр «Мы играем» 

Центр «Юный конструктор» 

Центр «Худ.творчества » 

Уголок уединения 

Уголок ПДД 

 

3.2.Режим пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

•время приёма пищи; 

•укладывание на дневной сон; 

•общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 1 младшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей  2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Режим дня первой младшей группы на холодный период 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Подготовка НОД 8.30-9.00 

НОД, игры 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке 9.30-9.45 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.45-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 



Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.40-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.40 

Игры, уход детей домой  18.40-19.00 

 

Режим дня первой младшей группы на летний  период. 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игра, подготовка прогулке, выход 8.30-8.55 

НОД на прогулке 9.15-9.25 

Игры, наблюдение 9.25-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.50-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.40 

Игры, уход детей домой  18.40-19.00 

 

II. Часть, формируемая участниками ОО. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МДОУ 

«Детский сад №3»представлены парциальные образовательные программы, направленные 

на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

Парциальные программы: 

 

Программа Р.Б. Стеркиной Н.Н. Авдеевой. О.Л. Князевой 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 



Содержание работы по парциальной программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., 

Стеркиной Р.Б.«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов,  

затрагивающих основные сферы жизни ребёнка.  

1. «Ребёнок и другие люди».  

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно -неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на 30приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа.  

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно 

в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 

взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 



«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 

– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, 

если ребёнок потерялся.  

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети 

тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью  быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий.  

 Весь необходимый материал для реализации программы представлен учебном пособие: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

Основы безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для 

детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Более подробное, содержание образовательной деятельности с детьми по реализации 

парциальных программ описано в Рабочих программах педагогов. 

  Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель программы. 

 Воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

 Задачи:  

- Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, экологической 

культуры и на этой основе формирование интеллектуальных умений (анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать);  

- Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей); 

 - Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской работы: 

изучение литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, 

опыты, эксперименты;  

- Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, бережное 

отношение к ней. 

Принципы, используемые при планировании и проведении мероприятий по 

программе: 

  принцип гуманизации, предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, 

готовность педагога помогать ему. Работа строится на основе комфортности — ребенку 

нужны приятные эмоции от общения со сверстниками и взрослыми. 

  принцип оздоровительной направленности - создание рационального режима для 

каждого ребенка по правилу «Не навреди здоровью». 

  принцип разностороннего развития личности направлен на решение не только 

социальных задач, но и задач умственного, эстетического, трудового воспитания. 

 принцип последовательности и систематичности. Каждый вид деятельности должен 

иметь определенную цель, а форма деятельности — отвечать этой цели. Действия в играх 



должны соответствовать умениям детей управлять собой и усваиваться в самостоятельной 

жизни.  

 принцип взаимодействия с жизнью предполагает, что различные формы деятельности 

взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в разных видах деятельности 

детей.  

 принцип индивидуально-дифференцированного и комплексного подходов - позволит 

определить сложность предлагаемых заданий для каждого ребенка, способствует 

решению программных задач во всех видах деятельности. 

Методы экологического образования: 

 - наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о природе);  

 - словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорных материалов);  

- практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе).  

Особо важное значение имеет использование педагогами таких методов, как игровое 

проблемное обучение и наглядное моделирование. Метод игрового проблемного обучения 

заключается в проигрывании с детьми игровых проблемных ситуаций, которые 

стимулируют познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному 

поиску решений проблемы. Игровое проблемное обучение - включает в себя все виды 

экологических игр: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театрализованные и др. 

Метод наглядного моделирования – разработанный на основе идей известного детского 

психолога Л.А. Венгера, который путём исследований пришёл к выводу, что в основе 

развития умственных способностей ребёнка лежит овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования. Метод проекта, который помогает активизировать 

самостоятельную познавательную деятельность детей, осваивать детьми окружающую 

действительность, всесторонне изучать ее; способствуют развитию творческих 

способностей детей, умению наблюдать, слушать, способствуют развитию навыков 

обобщать и анализировать; способствуют развитию мышления; помогают увидеть 

проблему с разных сторон, комплексно; развивают воображение, внимание, память, речь. 

Инновационно-профессиональная деятельность  

Проектный метод деятельности, как правило, осуществляется по следующим этапам: 

 • занятия с включением проблемных ситуаций детского экспериментирования;  

• комплексные тематические занятия;  

• интеграция: - полная интеграция (экологическое воспитание с художественной 

литературой, ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим развитием); - частичная 

интеграция (интеграция художественной литературы и изодеятельности). 

 • метод проектов: - форма организации образовательного пространства; - метод развития 

творческого познавательного мышления. 

закрепляются полученные умения и навыки.  
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