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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.2. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа образовательной деятельности для группы 

общеобразовательной направленности (далее по тексту РП) разработана на основе 
нормативно – правовых документов: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

от 31.07.2020 года № 304-ФЗ).  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642.  

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., рег. № 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), 

размещенной в реестре примерных основных образовательных программ 

общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20).  

 Санитарными правилами и нормами (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»» от 01.03.2021г.). 



 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Программа развития МДОУ № 65 

 Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 65  и основными 

локальными актами МДОУ. 
 

Используются парциальные программы: 

 «Развитие речи» О.С. Ушаковой; 
 «Основы безопасности жизни» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркин 
Рабочая программа  - нормативно – правовой документ образовательного 

учреждения, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 
реализации требований ФГОС ДО. 

Содержание РП отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные 
особенности развития воспитанников. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе для детей в 
возрасте от 3 до 4 лет являются: режимы дня на холодный и теплый периоды года, режим 
двигательной активности, учебный план, расписание ООД. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 
 учет государственной политики; 
 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 
 учет запроса родителей; 
 особенности региона. 

Общие сведения об образовательном учреждении 
           Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №  65» (далее – Учреждение) открыто 1 ноября 2006 года на 

основании приказа начальника Управления образования Администрации города Вологды 

от 30.12.2005 № 1857. Образовательное учреждение находиться в здании, построенном 

по типовому проекту в 1965 году, и расположено в Заречном районе города Вологда. 

Здание типовое, кирпичное, двухэтажное. Имеет центральное отопление, водоснабжение, 

канализацию. 

Юридический адрес: 160014, г. Вологда, ул. Горького, 111 а, телефоны (8 172) 27-

03-12, факс 27-19-37.  

Функционирует на основе Устава № 9895 от 23.12.2015, Лицензии на 

образовательную деятельность РО № 004349 от 12.09.2011, Свидетельства о 

государственной аккредитации серия 35 АД № 000175 от 06.2010, Лицензии на 

медицинскую деятельность № 35-01-000843 от 24.04.2012. 

Детский сад находится в благоприятной экологической зоне: вдали от 

промышленных предприятий, транспортных дорог, в окружении зеленых насаждений.   

Воспитываются дети от 1 года  до 7 лет. Функционирует 6 дошкольных групп, из 

них 3 с отдельными спальнями. В наличии имеется:  музыкальный зал (совмещенный с 

физкультурным), уголок природы, методический кабинет. Все возрастные группы  имеют 

отдельные участки, оснащённые   деревянными верандами, постройками в деревянном и 

металлическом исполнении.  Имеется оборудованная спортивная площадка. 

Режим работы – пятидневный. Суббота, воскресенье – выходные дни.  

  ДОО работает по основной общеобразовательной программе дошкольного 

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

М.А. Васильевой, рекомендуемой Министерством образования РФ, НИИ РФ. Проводит 



лечебно-оздоровительные мероприятия, направленные на общее укрепление здоровья 

ребёнка. ДОО организует педагогический процесс через взаимосвязанный комплекс 

содержательных сторон воспитания: нравственное, трудовое, познавательное, речевое, 

эстетическое. Особое внимание уделяется системе познавательно - речевого развития 

детей.  

Актуальность рабочей программы. 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», Н.Е.Веракса 

охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя 

разнообразные виды деятельности, общения традиции воспитания, обще – развивающую 

среду дошкольников. Работа по программе предполагает вариативности занятий, 

разработку некоторых блоков содержания музыкальных занятий и их сюжетной канвы. 

Цель, задачи, принципы формирования РП 

Целью педагогической деятельности является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. (Программа «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. 

Вераксы и др., 2019 г.). 

 
Задачи педагогической деятельности в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой ДОО: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

безопасности их жизнедеятельности; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально – коммуникативного, 

художественно – эстетического и  физического развития ребенка; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; воспитание дошкольников с 

приоритетной ориентацией на культурные ценности русского народа. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 подготовка детей к школьному обучению; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания, обучения, оздоровления, развития детей; 

 создание условий для профессионально – личностного развития и роста педагогов, 

проявления ими творческих инициатив; создание развивающей предметно-



пространственной среды и условий для обогащения разнообразной деятельности 

ребенка, сохранения его эмоционального благополучия.  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Принципы и подходы формирования РП: 
Содержание РП соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено с учетом принципов и подходов:                       

 развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. Ориентировка на потенциальные возможности 

ребенка, на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), которую он как бы 

проходит вместе со взрослым. Роль взрослого велика, но она меняется в зависимости 

от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям содержания. По отношению к 

детям младшего дошкольного возраста оно носит непосредственный характер, а 

старшего — опосредованное:  

а) через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов); б) 

через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). 

 реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, основных 

ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). Связь 

информации, полученной от взрослого, с информацией, добытой самими детьми в 

процессе разных видов деятельности, — залог формирования более осмысленных и 

глубоких знаний, а значит и развития детей. И даже освоение сенсорных эталонов не 

сводится к упражнению. Они обязательно должны быть включены в мотивированную 

для ребенка деятельность (конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как 

результат обобщения свойств предмета в естественных условиях (А.В. Запорожец, 

Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина и др.).  

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 интеграции образовательных областей и видов детской деятельности в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования (продуктивное и игровое 

взаимодействие детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), 

благодаря чему формируется играющееся и обучающееся детское сообщество, в 

котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 

необходимости в помощи товарищей и взрослого); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 



 культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания); 

 гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса); 

 индивидуализации воспитания и обучения (развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития). 

Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 

его эмоциональному благополучию; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближается 

к разумному «минимуму»); 

 учет специфики в развитии мальчиков и девочек; 

 непрерывности и преемственности образования (требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.) 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  1-3 лет 

Раннее детство - особый период становления органов и систем и прежде всего 

функций мозга. Доказано, что функции коры головного мозга не фиксированы 

наследственно, они развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей 

средой. В этот период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 

обуславливающих все дальнейшее развитие организма, поэтому важно своевременно 

закладывать основы полноценного развития и здоровья ребенка. Ни в каком периоде 

детства не наблюдается такого быстрого увеличения  массы и длины тела, развития всех 

функций мозга. В этом возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность.  

    Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным (позиция «Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых 

взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 

ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием 



предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, 

мышление, память и другие познавательные процессы.  

     Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста:  

- организовывать предметную деятельность;  

- обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие; 

- формировать речь.  

     Ведущая деятельность – предметная.  

     Действуя с предметами, ребенок второго - третьего года жизни открывает для 

себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал 

с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных 

способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, 

карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает 

ребенку взрослый. 

     К концу второго - началу третьего года жизни у ребенка на основании 

повседневной практики действий с игрушками и бытовыми предметами складываются 

представления об их функциональном назначении, но он еще не вполне владеет 

способами действий с ними.  

     Постепенно ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями 

взрослого.  

     В специальных обучающих играх-занятиях ребенок осваивает систему 

орудийных действий. Например, достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, 

чтобы придвинуть к себе машинку. Подобные игры имеют чрезвычайно важное значение 

для осознания ребенком общего принципа предметного опосредования.  

Чтобы дети осваивали перенос способа действия в другие ситуации и на другие 

предметы, можно использовать сюжетное конструирование.  Для этой цели хороши 

различные строительные наборы и простые конструкторы при условии, если детям 

одновременно дают сюжетные фигурки, сомасштабные с постройками из деталей 

конструктора.  

     Полезны совместные со взрослым сюжетно-дидактические игры, инсценировки, 

прослушивание сказок. Воспитатель показывает детям картинки, слайды, мультфильмы, 

водит их на тематические прогулки, что обогащает содержание игр.  

     Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, 

рисование, элементарное самообслуживание и др.  

     Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он хочет все 

делать сам - в своей самостоятельной сюжетно- отобразительной  игре воспроизводит с 

помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые 

события повседневной жизни; много и разнообразно играет.  

     Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и подвижных 

играх, которые, в свою очередь, обогащают его самостоятельную  сюжетно-

отобразительную игру.  

     К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. 

     Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей, 

но и «распорядителем» отношений, т.е. взять на себя роль другого человека, персонажа 

сказки.  

     В игре впервые проявляется инициатива ребенка в постановке и решении 

игровой задачи, а это является признаком творческого начала в его деятельности.  



            Базисные характеристики личности к концу возрастного периода 

      Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность.  

     Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает.  

     Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими 

категориями и словарем разговорной речи.  

     В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка 

проявляется в том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазанье, действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания.  

      Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в 

практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных 

играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к 

творчеству).  

      Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет «Я сам», - 

Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть ПОСУДУ, стирать, делать покупки и 

т.д.).  

     Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому 

необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или 

колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

         Социально-коммуникативное  развитие 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 



В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

В этом возрасте ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка и носителем определенной 

общественной функции. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием являются действия с игрушками 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами только начинают 

формироваться.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

         Познавательное и речевое  развитие 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

         Художественно-эстетическое  развитие 

          Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его предоставлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированные. Дети уже могут использовать цвет. 

         Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  



Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте.    Детям доступны простейшие виды аппликации.  

         Конструктивная деятельность в младшей возрасте  ограничена возведением 

несложных построек по замыслу.  

 
 Особенности развития воспитанников  
 
Оценка здоровья детей группы  
Общая численность детей — 23   
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры (из программы «От рождения до школы») 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов и  обусловливает необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные, возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  требования  к  планируемым  результатам освоения 

ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего  и  

дошкольного  возраста,  которые  конкретизированы  с учетом возрастных  

возможностей  детей  в  целевом  разделе  ПООПДО  с учетом  возрастных возможностей 

и индивидуальных различий детей.  

Ребёнок  проявляет любопытство  и  активность  при  появлении  чего-то  

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки,  

изобразительные  материалы  и  др.)  или  предложенного  взрослым (сказка, иллюстрации 

к сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации),  пытается  

применить  разные  способы  для  их  решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается  самостоятельно  обследовать  объекты  

ближайшего  окружения  и экспериментировать   с   ними.   Выполняет   элементарные   

перцептивные (обследовательские)  действия.  Имеет  начальные  представления  о  

свойствах объектов  окружающего  мира (форма,  цвет,  величина,  назначение  и  др.).  

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет 

элементарные действия по преобразованию объектов.  

Подражает   эмоциям   взрослых   и   детей.   Испытывает   радость   и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к 

близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается  на  простые  

музыкальные  образы,  выраженные  контрастными средствами  выразительности,  

произведения  изобразительного  искусства,  в которых переданы понятные чувства и 

отношения (мать и дитя).  

Предпочитает  общение  и  взаимодействие  со  взрослыми.  Начинает  

задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как 

его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит  взрослому.)   

Выражает   свои   потребности   и   интересы   вербальными и невербальными  

средствами.  Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях, устанавливая  

положительные  взаимоотношения со  взрослыми  (родителями, педагогами)  и  

некоторыми  детьми  на  основе  соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (здороваться, прощаться, благодарить,  извиняться, обращаться с просьбой и 

др.)  В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным 

запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на 

стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и  их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, 

звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием  (говорит на выдохе), 



слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и  воспроизводит его, 

использует в речи простые распространенные предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью 

взрослого составляет рассказы из 3-4 предложений, пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении.  

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими 

вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным   действиям;   

принимает   пищу   без   участия   взрослого. Элементарно  ухаживает  за  своим  

внешним  видом,  пользуется  носовым платком.   Ситуативно   проявляет   желание   

принять   участие   в   труде. Самостоятельно   справляется   с   отдельными   

процессами,   связанными   с подготовкой  к  занятиям,  приемом пищи,  уборкой  

групповой  комнаты  или участка,  трудом  в  природе,  вместе  со  взрослым  участвует  

в  отдельных  

трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и 

на участке.  

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 

действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под  влиянием социальных  

чувств и  эмоций. Ситуативно проявляет   самостоятельность,   направленность   на   

результат   на   фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от 

взрослого. Имеет  отдельные  немногочисленные  нравственные  представления,  которые 

требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать  

художественное  или  музыкальное   произведение   в  коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может 

сделать это  только  с  помощью  взрослого.  Воспроизводит  самостоятельно  или указанию 

взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей. Обретает  

первичные  представления  о  человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы.  

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей  

семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку, братьев), город (село) и страну, в которых живет. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 

острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные)  и  

способах  поведения  (не  ходить  по  проезжей  части дороги, быть рядом со взрослым, 

при переходе улицы держаться за его руку, идти на зеленый сигнал светофора и т. д.), о 

некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

бросать мусор).  

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, громко - 

тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр),  

простейших  характерах  музыки. Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. 



Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно    

действовать    с   изобразительными    и    пластическими    и конструктивными  

материалами,  проводить  линии  в  разных  направлениях, обозначая контур предмета и 

наполняя его.  

Стремится осваивать различные виды движения: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперед;  на  носках;  высоко  поднимая  колени;  перешагивая  

через предметы (высотой 5-10 см); змейкой между предметами за ведущим; догонять, 

убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по 

кругу, по дорожке, обегать предметы;  

 прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперед;   

(не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, 

доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат, лежащий 

на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре  линии  (поочередно  через  

каждую),  расстояние  между  соседними линиями равно длине шага ребенка;  

 перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 

50-60 см);  

 бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, 

от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через 

 препятствие(бревно, скамейку);прокатывать  мяч  между  предметами; 

подбрасывать и ловить мяч  (диаметром  15-20 см) двумя руками; бросать  вдаль 

мяч  (диаметром  6-8 см), мешочки с песком  (весом  150 г) правой и левой  рукой;  

попадать  мячом  (диаметром  6-8-12  см)  в  корзину  (ящик),  

стоящую на полу, двумя и одной рукой  (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель , 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 

  кружиться  в  обе  стороны;  ловить  ладонями (не  прижимая  к  

груди) отскочивший  от  пола  мяч (диаметром 15-20  см),  брошенный  ребенку 

взрослым с расстояния 1 м не менее 3 раз подряд; ходить по наклонной доске  

(шириной  20 см и высотой  30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в 

колене перед собой. 

 кататься  на  санках  с  невысокой  горки;  забираться  на  горку  с  

санками; скользить  по  ледяным  дорожкам  с  помощью  взрослого;  кататься  на 

трехколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками.  

 ребенок  ориентирован  на  сотрудничество,  дружелюбен,  приязненно 

расположен  к  людям,  способен  участвовать  в  общих  делах,  совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния  и  поступки  других  людей,  выбирать  адекватные  способы 

поведения  в  социальной  ситуации  и  уметь  преобразовывать  ее  с  целью 

оптимизации общения с окружающими; 

  ребенок    обладает    чувством    разумной    осторожности,    

выполняет выработанные  обществом  правила  поведения (на  дороге,  в  природе,  

в социальной действительности). 

 ребенок  проявляет  уважение  к  родителям (близким людям),  



проявляет воспитанность и уважение по      отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

  ребенок проявляет познавательную активность,  способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях,  переживать  радость  открытия  нового;  умение  использовать 

разнообразные  источники  получения  информации  для  удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

  ребенок  проявляет  интерес  к  малой  родине,  родному  краю,  их  

истории, необычным  памятникам,  зданиям;  к  событиям  настоящего  и  прошлого 

родного края;  

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной  возрасту  деятельности,  к  самостоятельному  поиску  разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный 

продукт; 

   ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного  замысла  на  материале  народной  культуры;  

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных  особен-ностях, выдающихся   людях),  

использует   народный фольклор,   песни,   народные   игры   в   самостоятельной   и   

совместной  

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

  ребенок   способен   чувствовать   прекрасное,   воспринимать   

красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества;  

 ребенок  признает  здоровье  как  наиважнейшую  ценность  

человеческого бытия,  проявляет  готовность  заботиться  о  своем  здоровье  и  

здоровье окружающих,   соблюдать   правила   безопасности   жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением  и  сохранением  здоровья  в  рамках  адекватной  возрасту  

жизнедеятельности и общении;  

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 

социально значимых  делах,  событиях  (переживает  эмоции,  связанные  с  

событиями военных  лет  и  подвигами  горожан,  стремится  выразить  

позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); выражает желание в 

будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

  ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города, о том, как люди 

заботятся  о  красоте  и  чистоте  своего  города;  о промыслах  и  ремеслах 

Вологды; 

  ребенок знает название, герб и гимн  своего города, реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии  писателей. 
 
            Технология педагогической диагностики 
 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 



в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с  оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их  дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.  

 
 (критерии оценки индивидуального развития детей группы представлены в 

Приложении к РП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствие с направлениями 

развития детей разновозрастной группы выстраивается на основе реализуемой 

программы «От рождения до школы» и дополняется материалами, направленными на 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений (основная 

образовательная программа ДОО). 

РП предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 1-2, 3 - 4 лет ведется по 

пяти образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие Задачи: 

Человек среди людей 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, 

своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей (веселый - грустный). 

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни 

взрослых людей. 

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного 

возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам. 

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на 

картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, 

выполнять требования к поведению в детском саду и семье. 

• Обогащать словарь, необходимый для общения. 

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки 

взаимодействия. 

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

Человек в культуре 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых 

атрибутах русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их 

назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского 

(местного национального) фольклора; о русских (местных национальных) народных 

праздниках. 

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского 

фольклора. 

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, 

пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, 

участии в народных праздниках. 

• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят 

в детский сад и в школу, взрослые - на работу). 

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения 

(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 

принадлежностям; учить бережно 



относиться к результатам труда взрослых и выражать им благодарность за заботу. 

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно- 

гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных 

трудовых поручений (с быстро достижимым результатом). 

• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования 

целостной личности ребенка. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что 

можно делать и что нельзя (опасно); 

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

природными объектами, предметами быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного 

поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной 

образовательной организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе 

безопасного поведения; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 

поведения; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Содержание и организация образовательного процесса 

Отличительной особенностью социального развития детей в этот период является 

ген- дерная идентификация, проявляющаяся в отождествлении ребенком себя с 

представителями своего пола по внешним основаниям. Знания, осваиваемые детьми из 

области народной, семейно - бытовой, нравственно-этической и гендерной культуры, 

находятся на уровне первоначальных, недиффенцированных представлений. В качестве 

основных механизмов социального развития определяются эмоциональная 

идентификация и подражание. Поэтому наиболее приемлемыми формами и методами 

взаимодействия педагога с детьми являются режиссерские игры, показ спектаклей с 

утрированной демонстрацией игровыми персонажами эмоциональных состояний, игры- 

занятия, рассматривание фотографий, альбомов, чтение литературных произведений, 

слушание и пение песен, дидактические и сюжетно-ролевые игры и др. Освоение 

отдельных элементов разных видов социальной культуры обеспечивается оптимальным 

сочетанием специфических видов детской деятельности. 

Развитие игровой деятельности 

В младшем дошкольном возрасте происходит становление игры как деятельности. 

С помощью воспитателя ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями 

(ролевыми, условными, речевыми и т.д.), придумывает простые игровые проблемные 

ситуации. А к концу четвертого года жизни уже выстраивает их в определенный сюжет. 

Игры сопровождают детей в течение всего времени пребывания в детском саду, это 

сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические), игры со 

специальными игрушками для экспериментирования, а также дидактические, 



подвижные, музыкальные, обрядовые, тренинговые, досуговые, празднично-

карнавальные. 

Взрослый помогает ребенку перейти от «одиночной игры» и «игры рядом» к 

«ролевой игре», поощряет стремление детей играть рядом со сверстником, что 

способствует возникновению и укреплению доброжелательных отношений между 

детьми. Разнообразные игровые действия дети осваивают через подражание воспитателю 

или следуя его устным предложениям. 

Педагог помогает детям освоить разнообразные предметные способы отображения 

представлений об окружающем мире, действуя с сюжетно- образными игрушками, 

предметами- заместителями, используя обозначение и замену предметов и действий 

словом. Включение в игру предметов- 

заместителей и воображаемых предметов позволяет ребенку выйти за пределы реального 

предметного действия и воспроизвести его в сокращенной игровой форме. 

Сюжетно-ролевые игры. Воспитатель развивает у детей интерес к сюжетно-

ролевой игре, обогащает ее содержание за счет впечатлений от событий и отношений в 

семье, от посещения магазина, поликлиники, литературных сюжетов, наблюдений, 

просмотренных мультфильмов. В играх детей четвертого года жизни преобладают 

бытовые сюжеты, но благодаря экскурсиям по детскому саду (на кухню, в прачечную, 

медицинский кабинет, музыкальный зал) сюжеты игр обогащаются 

некоторыми профессиональными темами, становятся более разнообразными и 

динамичными. 

В сюжетно-ролевой игре педагог учит детей выбирать и принимать игровую роль, 

участвовать в небольшом ролевом диалоге, называть свою роль («Я водитель», «Я 

продавец», «Я парикмахер», «Я мама» и т.д.), выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить «детей», а потом 

укладывать их спать и т.п.). 

Педагог формирует у детей умение взаимодействовать в рамках простых сюжетов 

с двумя действующими лицами («водитель - пассажир»), «мама - дочка», «врач - 

больной»), поддерживать ролевой диалог друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. А в индивидуальных играх с предметами-заместителями и сюжетными 

игрушками (в режиссерских играх) учит ребенка исполнять роль за себя и за игрушку. 

Педагог не оставляет без внимания и самодеятельные игры детей, помогая 

обогатить сюжеты и предлагая возможные варианты: «Мне кажется, твоя дочка 

заболела...», «Может быть, ты постираешь дочкину одежду?», «Открылся новый магазин, 

сходи за продуктами» - или задавая детям вопросы по поводу игры: «Что ты делаешь на 

кухне?», «Как зовут твою дочку?», «Что ты ей варишь на кухне?» и т. д. 

С целью демонстрации детям способов ролевого поведения педагог использует 

обучающие игры, в которых играет как партнер с подгруппами детей или индивидуально 

с некоторыми детьми. При этом выбирает роль для себя и предлагая те или иные роли 

детям, включая их в общий сюжет в процессе реального игрового взаимодействия. 

В течение года педагог обогащает предметно-игровую среду за счет увеличения 

количества игрушек и смены игрового оборудования, поощряет попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли. Примерная тематика игр и 

сюжетов. 

• «Семья» («Утро в семье», «Обед в семье», «Выходной день в семье», 

• «Уборка квартиры», «Переезд на новую квартиру», «Ребенок заболел», 

• «Семья в магазине», «Праздник 8 Марта», «К нам гости пришли» и т.д.). 

• «Детский сад» («Гимнастика в детском саду», «Воспитатель проводит занятие», 

«Музыкальный руководитель», «Поездка в автобусе на экскурсию по городу»). 



• «Доктор» («На приеме у врача в детском саду», «Вызов врача на дом», 

• «Регистратура поликлиники», «Аптека», «Работа врачей-специалистов 

• (педиатр, окулист и др.))». 

• «Кукольный театр» («Собираемся в театр», «Поездка на автобусе», 

• «Мы в театре», «Репетиция спектакля», «Просмотр сказки» и др.). К показу 

кукольного спектакля можно привлечь детей старшей и подготовительной группы. Дети 

4-го года жизни выполняют роли зрителей. 

• «Зоопарк» («Организация работы зоопарка», «Строительство клеток и поселение 

животных», «Мы в зоопарке», «Экскурсия по зоопарку» (экскурсовод - ребенок старшей 

или подготовительной к школе группы или воспитатель), «Отдыхаем в кафе» и др.). 

Методы и приемы педагогической поддержки развития игры в младшем дошкольном 

возрасте включают: показ игровых действий воспитателем с привлечением детей; 

называние предметов, игрушек, 

обыгрывание их; участие воспитателя в игре (на главных и второстепенных ролях); 

организацию наблюдений за выполнением взрослыми бытовых действий, чтение 

художественных текстов с последующим игровым воспроизведением, поддержку 

самостоятельных действий детей по словесной инструкции. 

Игры-экспериментирования способствуют становлению детской 

самостоятельности. Решение экспериментальной задачи предоставляет дошкольнику 

неограниченные возможности самостоятельно применять навыки и умения в различных 

условиях (в группе, на прогулке в разное время года). При этом развивается инициатива 

ребенка, он получает бесценный опыт самостоятельного решения задач (игровых, 

познавательных, художественных). Такие игры возникают по инициативе ребенка, а их 

появлению способствуют специально созданные взрослым условия. Своеобразные игры-

экспериментирования с игрушкой присущи всему периоду детства. Воспитатель создает 

условия для поддержки перечисленных ниже игр-экспериментирований. 

Игры с игрушками, побуждающими к экспериментированию. В подобных играх 

используются калейдоскопы, устройства для выдувания мыльных пузырей, бессюжетные 

и сюжетные конструкторы и трансформеры («Лего», «Акваплей» и др.), волчки, 

воздушные змеи, игрушки, которые поддаются сборке и разборке. 

Игры с природным материалом. Подобные игры разнообразны, интересны, но и 

требуют особого внимания со стороны взрослых, задача 

которых состоит в том, чтобы создавать условия для одних игр и предостерегать от 

других, таящих опасность (например, игры с огнем). 

Лучшая форма контроля - это участие в игре, наблюдение за игрой, предложение 

новых «экспериментальных идей», своевременные и точные ответы на детские вопросы 

по ходу игры. Наиболее подходящими материалами для детского экспериментирования 

являются песок, глина, вода, снег и лед. 

Примерная тематика игр с песком: «Лепим колобки», «Магазин Пирожковая », 

«По ровненькой дорожке шагают наши ножки» (мозаика из разных следов), «Делаем 

фигурки» (с использованием разнообразных формочек), «В зоопарке», «Чудо-великан», 

«Веселый муравейник» и др. 

Игры с водой: «Пускание мыльных пузырей», «Веселые путешественники», 

«Заводим моторы», «Соревнования моторных лодок», «Катание на лодках», «Ловим 

рыбу и варим уху», «Осьминожки и рыбки гуляют», «Речные путешествия с 

пассажирами», «Ловкие пальчики», «Вот какая пена». 

Можно использовать семена деревьев, кору с бревен (из них можно делать, а 

потом запускать в воде пароходы, лодки), древесные грибы, мох; интересны и 

познавательны для детей игры с зеркалом, светом, звуком. 



Социальные игры-экспериментирования с взрослыми и с другими детьми. Это 

семейные игры, игры-общения, активизирующие эмоциональный, доверительный, 

подчас шутливый контакт взрослого с ребенком («Коза рогатая», «Сорока-ворона», «Ку-

ку - а вот она!» и т.п.), нацеленные на воспитание различных типов и способов общения, 

на получение определенного «эмоционального результата». Дети в младшем 

дошкольном возрасте чаще играют в них с взрослыми (родителями, воспитателями). 

Педагогическая поддержка игр-экспериментирований заключается в расширении 

кругозора ребенка, обогащении содержания его опыта, создании предметных условий 

для возникновения данных игр, во внимательном отношении к познавательным 

интересам ребенка, в охране его игры со стороны воспитателя. 

Формирование культуры безопасности 

Базовыми методами формирования навыков безопасного поведения являются 

показ взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения 

определенных действий и их совместное с детьми выполнение. Постепенно 

осуществляется переход к ознакомлению младших дошкольников с моделями 

культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности, с правилами 

безопасного поведения. Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми 

образцов действий (поведения), но и оценка действий ребенка. 

Основная работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, 

во время приема пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней прогулках педагог 

знакомит детей с элементарными правилами безопасности в природе, на игровой 

площадке. Организуя самостоятельную деятельность дошкольников, педагог следит за 

тем, чтобы она осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей, выражает 

одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать правильно. 

Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих безопас-

ное пребывание детей в дошкольной образовательной организации, начинается система-

тизированная работа по формированию у воспитанников основ культуры безопасности. 

Поскольку обстановка, окружающая ребенка дома и в местах его прогулок с родителями 

может не отвечать требованиям безопасности, важнейшими направлениями работы 

педагога в данный период являются обучение (помощь в организации самообразования) 

членов семей воспитанников и организация обучения, воспитания и развития детей через 

семью. 

В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить работу 

по формированию представлений о требованиях к безопасности домашней обстановки, 

современных подходах ее обеспечения; о требованиях к играм и игрушкам; о подходах к 

обеспечению психологической безопасности ребенка; об избегании опасных ситуаций на 

прогулке, во время пребывания в лесу, у реки, на морском побережье. Внимание членов 

семей воспитанников обращается на правильность выполнения вместе с детьми 

элементарных бытовых действий, гигиенических процедур, на необходимость 

использования в ходе обучения методов и приемов, соответствующих возрастным 

возможностям младших дошкольников. 

Повышение уровня культуры безопасности у родителей должно находить 

проявление в возникновении у них самоконтроля, ответственности при выборе 

отдельных действий, моделей поведения. Взрослые члены семьи должны неукоснительно 

соблюдать базовые правила безопасности и последовательно требовать этого от ребенка. 

Это и есть начальный этап формирования необходимых навыков безопасного поведения. 

Обучение через семью позволяет значительно расширить содержание и объем 

работы за счет формирования ряда необходимых практических умений в семье. 

Эффективность педагогического процесса значительно повышается, что связано с 



задействованием заведомо более сильного, чем у дошкольной организации 

воспитательного потенциала семьи, с консолидированностью действий педагогов и 

родителей. Известно, что именно в семье формируется мотивация безопасного поведе-

ния, данному институту социализации принадлежит ведущая роль в становлении 

осознанного позитивного отношения ребенка к собственному здоровью и безопасности. 

Природа и безопасность. Педагогами и родителями используется практика запрета 

действий, которые могут стать причиной попадания ребенка в опасные ситуации. Это 

связано с тем, что существуют области человеческой деятельности, в частности, взаи-

модействия с природой, объективно недоступные детям в силу уровня их физического 

развития и (или) неспособности понимать и выполнять необходимые правила 

безопасности. 

Педагог учит детей безопасно для себя и окружающей природы осуществлять 

рассматривание природных объектов, наблюдение за ними, 

поясняет, какие природные материалы и как можно использовать для изучения, 

продуктивной деятельности. Основной задачей воспитателя является показ правильных с 

точки зрения решаемых образовательных, игровых, творческих, практических задач и с 

позиций безопасности приемов выполнения действий. Наблюдая за деятельностью 

воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их. 

Педагог знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими правилами 

поведения в природе, при этом акцент делается не на ознакомление с последствиями 

нарушения правил, а на необходимость их неукоснительного соблюдения. 

Безопасность на улице. Основным источником накопления первичного опыта поведения 

на улице, становления установок и моделей безопасного поведения для младших 

дошкольников являются члены их семей. Именно их действия в транспорте, при 

движении по улице, при переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние на 

формирование у детей культуры безопасности. При этом также используется тактика 

безусловных запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и продуктивных 

инструкций («всегда держи меня за руку, находясь у дороги», «на улице всегда будь 

рядом со мной» и др.). 

Первичное накопление представлений об устройстве улиц, о транспорте, о 

необходимости соблюдать элементарные правила, также организуется педагогом в ходе 

бесед, конструирования, рисования, чтения художественной литературы, просмотра 

мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении. В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, 

младшие дошкольники приобретают коммуникативный опыт. Задача педагога и 

родителей демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать 

недружелюбное, небезопасное поведение по отношению к другим людям, выявлять и по 

возможности устранять причины подобных проявлений. Также взрослым необходимо 

правильно реагировать на поведение других людей по отношению к ребенку, 

обеспечивать ему защиту и психологический комфорт. 

Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами 

культурного и безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, учит 

проявлять эмпатию. Безопасность в помещении. Ко второй младшей группе многие дети, 

уже посещавшие дошкольную образовательную организацию и (или) грамотно 

воспитывавшиеся в семье, на приемлемом для данного возраста уровне осуществляют 

самообслуживание, гигиенические процедуры, действия с бытовыми предметами. Рост 

степени самостоятельности младших дошкольников в данном направлении требует 

особого внимания педагогов и родителей к формированию соответствующих действий, к 

своевременному ознакомлению ребенка с правилами безопасности и пониманию детьми 



необходимости их выполнять. В соответствии с индивидуальными особенностями детей 

постепенно расширяется зона их самостоятельности. Этот процесс должен 

подкрепляться формированием навыков безопасного использования предметов быта, 

выполнения элементарных трудовых действий. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей, акцент делается не на 

ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания 

опасных ситуаций. В семье организуется знакомство с правилами поведения в 

общественных местах. Основное внимание обращается на необходимость сохранения 

контакта с взрослыми. 

Знакомство с трудом взрослых 

Воспитатель организует наблюдения детей за работой взрослых в детском саду, 

рассказывает и обсуждает с ними, что делает помощник воспитателя, повар, медсестра, 

дворник, водитель и т.д. Рассказывает о том, что должны знать и уметь люди разных 

профессий, чтобы справляться со своими заданиями (как лечить болезни, как водить 

машину и т.п.). Подводит к пониманию социальной направленность труда и поясняет, 

что детям нужно много узнать, прежде чем они смогут начать работать. Объясняет, что 

за работу платят деньги. Обсуждает вместе с детьми, для чего нужны деньги, на что их 

тратят. Обогащает содержание сюжетно-ролевых игр детей, разыгрывает на игрушках 

ситуации «В магазине», «У врача», «В парикмахерской» и др. 

Педагог расширяет представления детей об особенностях трудовой деятельности 

на примере нескольких трудовых процессов (стирка белья для игрушек, шитье кукольной 

одежды, выпечка булочек и др.), связанных с созданием предметов рукотворного мира; 

поддерживает у детей интерес и желание самим участвовать в трудовой деятельности 

вместе с взрослыми (педагогом, родителями). Знакомит с материалами и простейшими 

орудиями труда, необходимыми для людей разных профессий. 

Расширение опыта самообслуживания 

Педагог особое внимание уделяет формированию культурно- гигиенических 

навыков, т.к. они составляют основу дальнейшей самостоятельности детей, учит детей 

заворачивать рукава и самостоятельно мыть руки, намыливая их мылом; причесываться, 

правильно пользоваться полотенцем, туалетной бумагой, носовым платком; поясняет, 

почему нужно использовать только свои предметы гигиены и туалета. 

Дети одеваются и раздеваются в определенной последовательности (с небольшой 

помощью взрослого); расстегивают и застегивают пуговицы на одежде (спереди), 

самостоятельно расшнуровывают и расстегивают обувь, обуваются с небольшой 

помощью взрослого; стараются не пачкать одежду и быть опрятными. Во время приема 

пищи правильно пользуются столовой и чайной ложками, полощут рот после еды. 

Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд. Педагог постепенно приучает детей поддерживать 

порядок в группе и выполнять отдельные поручения взрослого: убирать игрушки на 

место, раскладывать ложки к обеду, ставить хлебницы, салфетки, уносить свою посуду с 

обеденного стола. Приобщает детей к оформлению группы перед праздником. Помогает 

детям понять смысл действий самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (для 

здоровья, красоты и порядка, чтобы дети и взрослые радовались). 

Труд в природе. Педагог вместе с детьми наблюдает за развитием растений в 

уголке природы, на огороде, предоставляет им возможность полить растения, протереть 

влажной тряпочкой листья; объясняет, что растения, как и люди, тоже хотят пить, без 

воды они погибнут. Для наблюдений педагог выбирает привлекательные растения с 

яркими крупными цветками, листьями, знакомые детям овощи, зелень. Дети участвуют в 



посадке растений на участке (помогают нести саженцы, рассаду, поливают растения, 

утрамбовывают при необходимости почву, закапывают лопатками ямку), в изготовлении 

простых кормушек для птиц зимой. Если в детском саду есть животные, воспитатель 

кормит их в присутствии детей, рассказывая, какая пища нужна животным, обращает 

внимание на то, что всем животным нужна забота человека. Педагог постоянно 

поддерживает детей в их стремлении сделать что-то полезное. 

Познавательное развитие 

Задачи: формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, 

мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей 

они состоят, из каких материалов сделаны. 

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, 

автобус и т.п.). 

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; 

камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода 

нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 

спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 

выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам 

окружающего мира. 

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, 

обращая внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и 

растениям. 

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и руко-

творных объектов. 

Формирование элементарных математических представлений. Сравнение предметов и 

групп предметов 

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

цвету, форме, размеру. 

• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем 

составления пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей 

из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 

Количество и счет 

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение нахо-

дить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: 

убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше. 

• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении 

предыдущего и последующего числа. 

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах - в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным. 

Величины 

• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой - 

маленький», «длинный - короткий», «высокий - низкий», «широкий - узкий», развивать 



умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, 

поменьше, самый маленький). 

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, 

пользуясь приемами наложения и приложения. 

Геометрические формы 

• Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 

развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади, справа - слева. 

• Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 

различать части суток: утро - день - вечер - ночь. 

Конструирование 

• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их 

конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические ситуации 

для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек. 

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, 

мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно 

использовать по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном 

расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и 

четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и 

опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 

большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, 

красиво/некрасиво и точному их употреблению в процессе конструирования. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Воспитатель расширяет представления ребенка об окружающих его предметах, для 

этого он называет вещи и типичные действия, которые с ними совершают (ложка, 

маленькой ложкой едят мороженое, пирожные; большой ложкой едят кашу и суп из 

тарелки, а ложкой-поварешкой размешивают еду в кастрюле и разливают по тарелкам). 

Ребенок получает первые представления о разнообразии вещей - игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, 

книжки-игрушки и др.). 

Педагог формирует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и 

различные свойства предметов. Ребенок получает представления о порядке, о 

правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учится замечать неполадки 

в одежде, обуви, окружающих предметах. 

Воспитатель показывает ребенку существующие в окружающем мире 

закономерности и зависимости, учит наблюдать и обобщать происходящее, например: 

если идет дождь - нужно надеть непромокаемую одежду или взять зонт, если темно - 

нужно зажечь свет, если одежда порвалась - ее нужно зашить и т.д. 

Ребенок учится замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть 

простейшие причины и следствия собственных поступков: чтобы не промокнуть под 

дождем, нужно надеть плащ и сапоги или взять зонтик; чтобы цветы не завяли, букет 

нужно поставить в воду, цветы обычно ставят в вазу; если насорили, за собой нужно 

убрать. 



Воспитатель знакомит детей с особенностями растений (растения растут; если 

посадить семечко, из семечка появляется растение; затем у него вырастают листья, 

цветки, появляются плоды и т.п.), животных (разные птицы едят разный корм; рыбки 

умеют плавать и т.п.). Воспитатель сажает лук, рассаду, комнатные растения, за 

развитием которых дети могут наблюдать, отмечая, что растениям нужны солнце (свет и 

тепло), вода, земля (почва). В процессе непосредственной образовательной деятельности 

дети знакомятся с разными растениями, в том числе и комнатными, домашними и 

дикими животными, временами года. 

В этом возрасте беседы о природе сводятся к минимуму, при этом большое значе-

ние имеет использование наглядного материала, его привлекательность для ребенка. 

(Например, рассказывая о том, что белка ест семена из шишек, педагог дает детям 

сосновые или еловые шишки, предлагает их рассмотреть, потрогать, представить, как 

белочка держит шишку в лапках.) Дети играют в подвижные и дидактические игры, 

отражающие представление о природе (изображают животных, падающие листья, 

распускающиеся цветы, учатся разделять животных на домашних и диких, узнают о 

детенышах - игры «Найди пару»). 

Во время прогулок воспитатель обращает внимание детей на самые яркие 

признаки каждого времени года (как высоко находится в небе солнышко, ярко ли оно 

светит, дает ли тепло, на деревьях появились листочки, прилетела первая бабочка, 

впервые замерзла лужа, на участке потекли ручейки). Для того чтобы дети наглядно 

увидели сезонные изменения в природе, воспитатель выбирает один или несколько 

объектов на участке детского сада или на экологической тропинке, за которыми дети 

постоянно наблюдают (дерево, клумбу, лужу); вместе с детьми создает альбомы 

наблюдений, ведет простой календарь природы. 

Дети слушают музыкальные произведения о природе, записи звуков природы и 

звуки природы на участке (как шумят листья, как падают капли дождя, как поют птицы). 

Воспитатель читает детям сказки, рассказы о природе, составляет с детьми самые 

простые рукотворные книги и фотоальбомы по результатам наблюдений, рассказам 

(«Цветы нашей клумбы», «Наше дерево», «Птицы нашего участка»). Дети исследуют 

природный материал с помощью разных органов чувств. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Воспитатель побуждает детей рассматривать различные предметы и материалы, 

производить с ними простые преобразования, чтобы получить представление об их 

свойствах. Например, взрослый организует исследование детьми глины, пластилина, 

бумаги, ваты, мыла и других объектов. В процессе исследований дети обнаруживают их 

свойства, узнают о том, что происходит с ними при намокании и высыхании, при 

нагревании и охлаждении. Взрослый комментирует свойства предметов и материалов: 

ровное, неровное, скользкое, липкое, шероховатое, колючее, пушистое, твердое, мягкое, 

холодное, прохладное, теплое, горячее, жарко и т. п. 

Детям даются простые задания типа: «пролезет ли эта шишка через кольцо?», 

«можно ли положить этот огурец в стакан и будет ли он выступать из стакана?»; «что 

тяжелее - мокрый песок или сухой?» (взвешиваются два одинаковых стакана с песком); 

«снег тает быстрее на столе или на батарее?» (два одинаковых снежка); «какая 

поверхность более гладкая или более шероховатая - у кирпича или этой плитки?»; «у 

какой куклы волосы длиннее?»; «можно ли на большую куклу надеть маленькое 

платье?», «в кузов маленькой машины положить большой груз?» и т.п. Воспитателю 

необходимо включать как можно больше таких эпизодов в повседневную жизнь детей. 

Формирование элементарных математических представлений 



Математическое развитие младших дошкольников происходит в различных 

специфических для данного возраста видах деятельности: игре (включая игровые 

ситуации, дидактические игры, свободную игровую деятельность и др.), общении, 

познавательно-исследовательской деятельности (наблюдении, экспериментировании и 

др.), конструировании, изобразительной деятельности и др. 

Новые знания не даются детям в готовом виде: педагог побуждает детей к 

поисковой активности и самостоятельным открытиям, основанным на способах 

преодоления затруднения («попробую догадаться сам» и «если чего-то не знаю, спрошу у 

того, кто знает»). 

Занятия не являются единственной и достаточной формой математического 

развития дошкольников. «Открытые» на занятиях новые знания воспитанников 

обогащаются, расширяются и, самое главное, находят свое применение в новых 

(измененных) условиях: на прогулке, в раздевалке. 

Сравнение предметов и групп предметов. 

В ходе различных видов детской деятельности (наблюдения, экспериментирования, 

конструирования, игры и др.) воспитатель побуждает детей выделать цвета, размеры, 

формы предметов. Дети учатся выбирать из группы предметы по заданному признаку 

(цвету, размеру, форме), составлять группы предметов по общему признаку (цвету, 

размеру, форме). Детям систематически предлагается находить общий признак группы, 

выделять «лишний» предмет. При этом педагог побуждает детей объяснять свой выбор. 

Например: «Какая игрушка лишняя? Почему ты так решил?». 

Взрослый развивает умение детей сравнивать группы предметов путем составления пар, 

выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. Дети учатся 

продолжать ряд (закономерность) из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком. Например, взрослый 

может попросить собрать бусы (красная, желтая, красная, желтая и т.д.), построить забор 

из кубиков (большой, маленький, большой, маленький и т.д.).  

Количество и счет. 
В до числовой период формируются количественные представления один, много. 

Дети овладевают умением различать их, самостоятельно выделять в окружающей 

обстановке. В процессе игр и практической деятельности дети учатся правильно отвечать 

на вопрос: «Сколько?», пользуясь при ответе словами «один», «много», «ни одного». При 

этом постоянно меняется раздаточный материал: это могут быть кубики, цветы, лодочки 

и т.д. Для обогащения словаря детей используются существительные разного рода 

(например: одна бабочка - много бабочек, один цветок - много цветов, одно блюдце - 

много блюдец и т.п.). 

Педагог моделирует проблемные образовательные ситуации, в которых детям 

необходимо установить равенство количества предметов в двух группах. Сначала 

равночисленность устанавливается с помощью составления пар. После работы с 

равночисленными группами предметов, детям предлагаются не равночисленные 

множества («больше - меньше»). Понятия «больше» и «меньше» вводятся одновременно. 

Например, дети выстраиваются парами - мальчик с девочкой - и определяют: «Кого 

больше, мальчиков или девочек? Почему?». На следующем этапе взрослый создает 

ситуации, когда детям необходимо уравнять группы предметов по количеству («Как 

сделать поровну?»). Дети под руководством взрослого открывают два способа уравнива-

ния групп предметов по количеству: добавить, либо убрать предметы так, чтобы их в 

группах осталось поровну. 

Во второй младшей группе дошкольники знакомятся со счетом до трех. Малыши 

могут долго не сталкиваться с необходимостью счета. Задача воспитателя заключается в 



создании таких образовательных ситуаций, когда умение считать становится личностно 

значимым для детей (ситуации, в которых незнание счета мешает достижению «детской» 

цели, решению игровой или практической задачи детей). 

Знакомство с каждым последующим числом идет от сравнения двух групп 

предметов, выраженных последовательными числами, одно из которых детям знакомо. 

Дети знакомятся с образованием соседних чисел и отношениями между ними. 

Величины. 

Дети учатся сравнивать предметы по размеру на глаз. В процессе игры, общения, 

конструирования, самообслуживания воспитатель помогает детям закрепить умение 

различать и называть размеры предметов (большой, поменьше, маленький). Педагог 

моделирует ситуации, в которых у детей возникает потребность в сравнении предметов 

по длине, высоте . Воспитатель подводит детей к открытию способов сравнения 

предметов - приемам наложения и приложения. Взрослый побуждает детей использовать 

в речи новые слова «длинный - короткий», «длиннее - короче», «одинаковые по длине», 

«высокий - низкий», «выше - ниже», «одинаковые по высоте» (не проглатывая окончания 

слов). Геометрические формы. 

Дети обследуют формы предметов осязательно-двигательным и зрительным путем 

в различных видах деятельности. Они учатся различать и называть круг, треугольник, 

шар, закрашивать эти фигуры, находить сходные с ними формы в рисунках и предметах 

окружающей обстановки. Для закрепления и развития представлений о геометрических 

формах воспитатель побуждает детей выделять и обозначать словом форму предметов 

окружающей обстановки (тарелка - круглая, мяч - шарообразный, дерево - треугольное и 

т.п.).  

Пространственно-временные представления. 
Педагог помогает детям закрепить умение называть части своего тела, лица, 

различать правую и левую руку. Только после этого можно приступать к формированию 

умения определять направление, ориентируясь от себя. Взрослый моделирует ситуации, 

когда незнание детьми способа определения, где право, а где лево, делает невозможным 

достижение их «детской» цели. Через организованный взрослым подводящий диалог 

дети приходят к выводу: то, что находится около правой руки, находится справа, а то, 

что находится около левой руки, - слева. 

Конструирование 

Педагог содействует пробуждению у детей интереса и развитию позитивных 

эмоций к играм и занятиям со строительным материалом. В начале учебного года 

напоминает способ линейного размещения соприкасающихся деталей (кубиков и 

кирпичиков) - сначала в горизонтальной (дорожка, поезд, мостик), затем в вертикальной 

(башня, высокий домик) плоскости. Обращает внимание малышей на связь конструкций 

с реальными предметами и сооружениями. 

Затем педагог создает образовательные ситуации для освоения детьми нового 

способа конструирования - размещения деталей на равном расстоянии друг от друга в 

линейной (забор) и четырехугольной (стол, колодец, загородка для зооигрушек) 

конструкциях. Дети экспериментируют со строительным материалом, исследуя его 

физические и конструктивные свойства. Педагог показывает разные варианты положения 

деталей на примере кирпичика, который можно ставить как на узкую длинную грань, так 

и на узкую короткую плоскость. 

Во второй половине учебного года педагог помогает детям освоить два способа 

изменения одной и той же постройки: 1) путем замены одних деталей другими; 2) путем 

надстройки в высоту и в длину. При этом педагог каждый раз помогает детям осмыслить 

принцип изменения постройки: предлагает сравнить новую конструкцию с предыдущей 



(ворота, мост, дом). Постановка такого рода задач активизирует умственную 

деятельность детей, позволяет уточнить представления, связанные с ориентировкой в 

пространстве и общей характеристикой объектов (большой/маленький, узкий/широкий, 

низкий/высокий, далеко/близко). 

В конце каждого занятия педагог показывает детям, как играть с данной построй-

кой (не менее 2-3 минут), при этом подбирает игрушки, соответствующие размерам 

постройки (кровать для медведя, стол и стул для куклы, гараж для машины). 

Конструктивная деятельность становится более интересной, если в работе с детьми 

педагог использует стихотворения, потешки, сюжеты знакомых сказок. В игровой 

деятельности обеспечивается свободный перенос детьми освоенных способов в 

самостоятельно создаваемые конструкции. 

В процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы дети 

осмысленно воспринимали постройку (поняли способ, подобрали нужный строительный 

материал, реализовали свой замысел или выполнили поставленную задачу). Для 

текущего мониторинга педагог анализирует результат, процесс и отношение детей к 

деятельности конструирования. После игр и занятий со строительным материалом 

показывает, как разбирают постройки и укладывают материал на место. Примечание: 

содержание художественного конструирования представлено в разделе «Художественно-

эстетическое развитие». 

 Речевое развитие. Задачи: 
• Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, 

г, х, ф, в, с, з, ц ). 

• Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

• Тренировать артикуляционный аппарат. 

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность. Словарная работа 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, 

действий с ними. 

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 

Формирование грамматического строя речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств. 

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. Развитие связной 

речи. 

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений); 

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя 

описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 



Развитие речи 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни 

включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной 

выразительности. Обучение правильному произношению звуков всегда 

выделялось как основная задача развития речи детей 2 - 3, 3 - 4 лет. Работу над 

правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо 

проводить для формирования четкой артикуляции звуков родного языка, а также для 

того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух отдельные 

звуки и звукосочетания. 

Произношение согласных звуков (их последовательность подробно обоснована в 

работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц) готовит органы артикуляционного 

аппарата к произношению шипящих звуков. Игры и упражнения направлены на развитие 

умения дифференцировать родственные по месту образования звуки (п и б, т и д, ф и в) в 

небольших речевых единицах - слогах: па-па, ба-ба, то-то, до-до и т.п. Затем 

отрабатывается дифференциация твердых и мягких согласных. Таким образом, дети 

подводятся к правильному произношению шипящих. 

Для развития артикуляционного аппарата широко используются 

звукоподражательные слова, голоса животных. Например, детям даются музыкальные 

инструменты - дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит 

«динь-динь». Тем самым закрепляется произношение твердых и мягких звуков. 

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с 

помощью специального речевого материала: шутки - чистоговорки («Бы-бы-бы - идет 

дым из трубы»), потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную группу звуков 

(«У Сани едут сани сами»), упражнения на договаривание слогов, называние слов, 

сходных по звучанию (мышка - мишка). 

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у 

детей младшего дошкольного возраста на их речевое и умственное развитие, нужно 

подчеркнуть, что необходимо более пристальное внимание уделять воспитанию 

интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях 

заложены наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи. От 

звукового оформления высказывания зависит его эмоциональность и выразительность, 

поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые фразы, используя 

интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном выска-

зывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление 

правильного произношения звуков родного языка, четкое артикулирование их в 

звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи) 

осуществляется на каждом занятии в сочетании с другими речевыми задачами. 

Словарная работа. 
Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению 

активного словаря на основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. 

Становление лексической системы родного языка происходит постепенно, так как не все 

дети одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. Детям 

необходимо показать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. Для 

этого надо научить их различать предметы по существенным признакам, правильно 

называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто это?»), видеть особенности предметов, 

выделять характерные признаки и качества (Какой?), а также действия, связанные с 



движением игрушек, животных, их состоянием, возможные действия человека («Что 

делает? Что с ним можно делать?»). Такое обучение проводится в играх «Что это?», 

«Скажи какой?», «Кто что умеет делать?». 

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно 

переходить к перечислению свойств, внутренних качеств предмета, его характеристике 

(например, в игре «Кто больше скажет слов о яблоке? 

Какое оно?»). При назывании действий объекта (предмета) или действий с ним дети 

учатся видеть начало, середину и конец действия. Для этого проводится игра с 

картинками «Что сначала, что потом». Рассматривая картинки, дети учатся называть 

слова с противоположным значением: эта кукла большая, а та ... маленькая, карандаш 

длинный и короткий, лента узкая и широкая, дерево высокое и низкое, волосы у куклы 

светлые и темные. 

У детей формируются понимание и употребление обобщающих понятий (платье, 

рубашка - это одежда, кукла, мяч - это игрушки, чашка, тарелка - это посуда), 

развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его 

части (поезд - окна, вагоны, колеса). Дети учатся понимать семантические отношения 

слов разных частей речи в едином тематическом пространстве: птица летит - рыба ... 

плывет; дом строят - суп ... варят; мяч сделан из резины, карандаш ... из дерева. Для этого 

они могут продолжить начатый ряд слов: тарелки, чашки ... (ложки, вилки); кофта, 

платье ... (рубашка, юбка, брюки). 

Рассматривая картинки, дети знакомятся также с многозначными словами: ножка 

стула - ножка стола - ножка у гриба; ручка у сумки - ручка у зонтика - ручка у чашки; 

иголка швейная - иголка у ежа на спине - иголка у елки. В целом словарная работа 

направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию значения слова, обогатить его 

речь смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой удельный вес 

занимает развитие понимания и использования в речи грамматических средств и 

активный поиск ребенком правильной формы слова. Обучение изменению слов по 

падежам, согласованию существительных в роде и числе проводится в специальных 

играх и упражнениях (маленькая лошадка, длинный хвост, длинные уши). В играх с 

предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы 

родительного падежа единственного и множественного числа (не стало утят, игрушек, 

нет платья, рубашки). 

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит 

ребенка к употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, 

около кровати). Игра «В прятки» помогает освоить эти грамматические формы (игрушки 

прячутся в разных местах; дети, находя эти места, правильно называют слова с 

предлогами). 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей 

правильно употреблять форму повелительного наклонения глаголов единственного и 

множественного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спрягать глагол по лицам 

и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образовывать видовые пары глаголов (один 

ребенок уже встал, а другой только встает; умылся - умывается, оделся - одевается). Для 

этого проводятся разнообразные игры («Летает - не летает», «Кто что делает»). 

Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов (заяц - 

зайчонок - зайчата; сахар - сахарница, хлеб - хлебница). Широко используются глаголы 

для обучения детей разным способам словообразования с помощью приставок (вошел - 

вышел, пришел - ушел). Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают умением 



образовывать слова суффиксально- префиксальным способом (выйди - войди - отойди; 

залезь - вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; спрыгнуть, наклониться, 

перепрыгнуть, присесть). 

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале 

подражаний (воробей чик-чирик - чирикает, утка кря-кря - крякает, лягушка ква-ква - 

квакает). Детям показывается способ образования глаголов с помощью суффиксов. «Что 

будет делать зайчик, если возьмет в руки барабан? Дудочку? Трубу?» - такие вопросы 

подводят детей к пониманию, что игра на музыкальных инструментах - это действие, 

имеющее свое название. Различные способы образования глаголов закрепляются в играх 

«Добавь слово», «Кто что делает», «Кто больше назовет действий?», «Что делают на 

музыкальных инструментах?», «Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? 

Строитель?». В игре «Что? Где? Когда?» задаются вопросы в трех вариантах: «Что вы 

делаете в группе, зале, дома?», «Где вы играете, спите, умываетесь?», «Когда вы 

здороваетесь, прощаетесь, раздеваетесь?» Такие игры можно проводить на улице, 

спрашивать о временах года, о знакомом ребенку окружении. 

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить 

разные типы предложений - простые и сложные. Использование игровых сюжетов 

помогает детям заканчивать предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что умеет 

делать Гена?». Взрослый начинает: «Гена умеет... пол (подметать), цветы (поливать), 

посуду (мыть, вытирать)». Детям предлагаются картинки, и они называют действия 

персонажей, видимые и воображаемые, т.е. перечисляют однородные члены, составляя 

предложения по картине. Дети строят простые распространенные и сложные 

конструкции, связывая их по смыслу, используя разные средства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в 

тесной связи со словарной работой и развитием связной речи. Выполняя грамматические 

упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и 

связывать между собой не только слова, но и отдельные предложения. В работе над 

синтаксисом на первый план выступает обучение построению разных типов 

предложений и элементарному умению соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи. 

Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования 

грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития связной 

речи. Развитие связной речи проводится на занятиях по пересказу литературных 

произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в комплексе решаются все 

речевые задачи, однако основной является обучение рассказыванию. Дети учатся 

пересказывать литературное произведение, обучаясь умению воспроизводить текст 

знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам взрослого, затем вместе с 

ним (взрослый называет одно слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, 

наконец, самостоятельно. 

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по 

содержанию картины, внимание обращается на персонажей картины и их действия, а 

затем дети составляют короткий рассказ сначала вместе с взрослым, а затем 

самостоятельно. 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказывания (описательного и повествовательного типа). Сначала при рассматривании 

предмета (игрушки) взрослый привлекает внимание детей к особенностям и характерным 

признакам предмета. Для этого проводятся игры «Узнай по описанию», «Угадай, кто 

это», «Какая это игрушка». Дети находят описываемые объекты сначала по двум-трем 



видимым признакам, а затем и по признакам, которые не видны, но относятся к 

рассматриваемой игрушке. 

Детей надо научить точно и правильно называть предмет (игрушку). Умение 

называть объект и его признаки развивается в играх «Что за овощ?», «Что за предмет?», 

«Что у кого?», а также в играх-соревнованиях типа «Кто больше скажет про куклу, 

...зайца, ...медвежонка?». Поощрением за правильные ответы является приз (ленточки, 

флажки, кружочки), что стимулирует активность детей. 

Умению быть внимательными при перечислении признаков, находить ошибки при 

описании предмета дети обучаются в играх «Что напутал Буратино?», «Правильно ли 

сказал Незнайка?». 

При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, 

описывающие свойства, качества, действия и назначение хорошо знакомых игрушек или 

предметов и в результате подходят к составлению рассказов об игрушке. При описании 

предмет сначала называют (Это... зайчик), затем раскрывают его качества, свойства, 

назначение, цвет, форму, далее переходят к особенностям, характерным признакам, а 

также его действиям (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, фрукты, 

одежда, дети, картинки, предметы быта). Для описания широко используется совместное 

рассказывание. Взрослый начинает предложение, ребенок его заканчивает: «Это ...(лиса). 

Она... (рыжая, пушистая, мягкая, золотистая). У лисы (длинный хвост, блестящий мех). 

Лисичка любит... (бегать, охотиться, заметать следы). Мне нравится ... (играть с этой иг-

рушкой)». 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы 

повествовательного типа. У них надо развивать умение видеть структуру рассказа 

(начало, середину, конец), активизировать глагольную лексику в определенной 

конкретной ситуации (например, сюжет с глаголами общения или движения: спросил - 

ответил, попросил - сделал, побежал-догнал), так как глагол является основным 

средством развития сюжета. 

Формированию умения видеть начало и конец действий способствует 

раскладывание картинок, изображающих действия персонажей в их последовательности 

(девочка спит - делает зарядку, мальчик строит - собирает игрушки, дети идут в лес - 

собирают грибы - уходят домой с полными корзинками). Упражнения на называние 

последующих действий помогают усвоить логическую последовательность действий 

героев рассказа: «Скажи, что делает... (девочка, мальчик, кукла) и что будет делать 

потом». В игре «Добавь слово» взрослый называет начало действия, а дети - его 

продолжение: «Зайчик испугался и ... (побежал, спрятался)», «Девочка обиделась и... 

(ушла, заплакала)». В таких играх надо обращать внимание на интонационную 

законченность предложения. 

Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. При составлении 

таких рассказов дети должны почувствовать интонацию первого, центрального и 

конечного предложений, что важно при формировании умения построить текст даже из 

трех предложений. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он 

задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему различным содержанием. 

Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно 

правильно передавать интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После 

составления совместного рассказа взрослый уточняет характеристики и действия 

персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже самостоятельно. К 

самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить в игре-драматизации по 

сюжету знакомых сказок («Волк и козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»), 



подсказывая определенную последовательность повествования или описания. При этом 

можно включить в текст повествования элементы описания, подсказать необходимые 

средства связи между фразами, а также интонацию. 

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении 

коллективного рассказа. Очень важно учитывать разный речевой уровень детей. Поэтому 

особое значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также 

игровые формы обучения на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной 

работы - развитие речевых способностей каждого ребенка. Работа проводится в 

обстановке естественного общения участников игры. Детям с высоким уровнем речевого 

развития можно предложить короткие, но довольно сложные по содержанию схемы 

(Наступила... Ребята... Они стали... И вдруг... Тогда... Однажды дети... Видят... Они 

говорят ему... И тогда...). 

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о 

любимых игрушках, о членах семьи, об отдыхе в выходные дни, об интересных событиях 

в жизни ребенка и его близких. Индивидуальную 

работу лучше проводить в утренние и вечерние часы. Фонетические и грамматические 

упражнения могут легко и естественно перейти в 

составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. Если ребенок научился 

хорошо описывать предметы и игрушки, надо научить его составлять повествовательный 

текст, придумывая интересный сюжет, активно вовлекая в совместное рассказывание и 

игру-драматизацию. 

Художественно-эстетическое развитие Задачи: 

Художественная литература и фольклор 

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 

рассказывание взрослого. 

• Приучать внимательно следить за развитием действия художественного произведения, 

понимать содержание. 

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 

откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 

элементарную оценку, выражать свои 

впечатления в слове, жесте. Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать 

игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно- прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к 

его освоению. 

• Обеспечивать переход каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называние словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художествен-

ный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, 

аппликации, конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и 

простейших композиций. 



• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности. 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

Музыка 

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 

постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 

импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров 

звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 

детских музыкальных инструментов. 

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных 

играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-

образного содержания (15-30 с). 

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, 

подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 

Художественная литература и фольклор 

Дети 2 - 3, 3 - 4 лет относятся к художественному произведению как к явлению 

реальной действительности, эмоционально отзываются, ярко переживают события, 

накапливая, таким образом, опыт разнообразных чувств. Их завораживает игра звуков, 

складность поэтических форм, напевность народных сказок. 

Основной прием знакомства детей младшего дошкольного возраста с художественной 

литературой - чтение и рассказывание взрослого. Педагог знакомит детей с 

фольклорными произведениями (песенки, потешки, колыбельные), русскими народными 

и авторскими сказками, а также небольшими рассказами и стихами русских и 

зарубежных писателей на темы, близкие их опыту: про жизнь детей в детском саду, 

окружающую жизнь в доме, в городе; про транспорт, про зверей и домашних животных и 

пр. 

Художественные произведения читаются как в непосредственно образовательной 

деятельности, исходя из образовательных задач, так и в бытовых, и образовательных 

ситуациях в режиме дня, с учетом интереса и желания самих детей. 

В непосредственно образовательную деятельность чтение литературного 

произведения выносится в том случае, если само произведение является значимым и 

предусматривает моменты совместного проживания, обсуждения его с детьми, или если 

его содержание соответствует общей тематике образовательной работы на неделе, 

«запуская» дальнейшую образовательную работу. Во втором случае литературный текст 

эмоционально усиливает восприятие детьми общего смыслового содержания, обогащает 

их кругозор. Педагог побуждает детей к повторению наиболее ярких выражений, 

запоминанию стихотворных текстов, пересказу с помощью взрослого небольших 

отрывков, договаривая отдельные слова и фразы, традиционные выражения начала и 

окончания сказок. Некоторые фрагменты сказок или небольшие стихотворные тексты 

используются для инсценирования на фланелеграфе с помощью «театра картинок» или 

на ширме с помощью пальчиковых и перчаточных кукол. 

Рекомендуется повторять прочитанные ранее произведения. Малыши активно 

радуются знакомому тексту, непроизвольно его запоминают. Повторное чтение дает 

возможность детям каждый раз услышать что-то новое, что раньше могло остаться 

незамеченным, еще раз пережить определенные чувства. 



Выразить свое понимание текста произведения дети могут не столько в речи, 

сколько в игровых имитационных действиях. Они любят показывать, как зайка прыгает, 

прислушивается, прячется, как ходит мишка или летает птичка. Им нравятся 

перевоплощения с помощью некоторых элементов театральных костюмов, шапочек с 

изображением животных. Педагогу следует активно использовать это как в моменты 

организованного коллективного чтения, так и в играх - драматизациях по мотивам 

прочитанных произведений. 

Детей этого возраста начинают знакомить с загадками, учат отгадывать, выделяя в 

описании наиболее яркие характерные признаки. Доступны малышам стихотворные 

загадки с характерными звукоподражаниями и с рифмованной отгадкой. Слово в рифму 

облегчает детям поиск отгадки, дает возможность почувствовать похожие окончания 

слов. 

Также художественное слово используется педагогом в разных видах детской 

деятельности, создавая эмоциональный фон, позволяющий детям передать свои 

ощущения, впечатления в рисунке, лепке, поделке, движении. Небольшие стихотворения 

можно выучить наизусть: дети «помогают» договаривать окончания фраз, сопровождая 

их движениями, разыгрывая небольшие сценки- этюды, протопывая или прохлопывая 

ритм. 

Не остается без использования художественного слова и образовательная 

деятельность в режимные моменты. Выразительным исполнением закличек, песенок-

потешек, небольших стихотворений могут сопровождаться наблюдения за явлениями 

природы. Воспитатель помогает детям уловить сходство поэтического слова и явлений 

окружающей действительности, вызывает познавательно-эмоциональные переживания 

детей. С детьми младшего дошкольного возраста воспитатель часто использует 

художественное слово в моменты приема пищи, умывания, укладывания спать, одевания 

на прогулку, сопровождая свои действия небольшими стихотворными текстами, 

песенками и потешками, создавая у детей положительный эмоциональный настрой. 

Поддерживая детскую инициативу, педагог ежедневно находит время и на чтение 

литературных произведений по желанию (просьбе) детей, создавая при этом свободную, 

эмоционально позитивную атмосферу в группе. В процессе слушания дети удобно 

размещаются вокруг педагога на стульях, диване или на ковре. В теплое время года 

знакомство детей с литературой можно организовать во время прогулки. Положительный 

эмоциональный настрой, выразительный тон голоса воспитателя - первый шаг на пути 

развития интереса и желания детей общаться с книгой. 

Особое внимание уделяется иллюстрациям в детских книгах. Дети рассматривают 

их вместе со взрослым и самостоятельно. Педагог может использовать рисунки и 

иллюстрации для индивидуальной речевой работы с детьми, как опорные картинки для 

беседы по сказке, восстановления сюжета (последовательности событий). 

Все прочитанные книги остаются в книжном уголке, где дети имеют возможность 

самостоятельно их рассматривать. Здесь же находятся наборы предметных и сюжетных 

картинок, дидактические игры, альбомы-раскраски с образами героев художественных 

произведений.  

Художественно-продуктивная деятельность 
Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщенной трактовки художественных образов. Знакомит с книжной графикой на 

примере творчества известных мастеров детской книги (Ю.А. Васнецова, А.М. Елисеева, 

В.В. Лебедева, Е.М. Рачева, П.П. Репкина и др.). Содействует формированию способов 

зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их 



формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения 

в природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений 

(«Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.). 

Педагог помогает детям научиться «входить в образ». Создает условия для 

освоения детьми обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на 

основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, 

линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 

при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», 

«Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует 

виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), 

знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес), расширяет возможности 

воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, 

стеки), в непосредственно образовательной и свободной деятельности создает 

образовательные ситуации, в которых дети: 

• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), 

используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их 

яркие и наиболее характерные признаки; 

• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу - преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в 

диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом конфеты, печенье, бублики, 

баранки; 

• создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с 

помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков - 

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; 

разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материла для 

формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и 

рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); 

учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

• рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, 

яблоко, домик); 

• осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и промывают, набирают 

краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии; 

• создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают 

выразительные образы (воздушный шар, колобок, снежинка); 



• отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами; 

• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные сред-

ства, стремятся к созданию сюжета в гнездышке, цыплята на лугу); 

• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; 

при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмич-

ными попевками и словами (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, 

яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в 

результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе дети: 

• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, 

кусочков и полосок рваной бумаги; 

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 

цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции. 

В художественном конструировании педагог создает условия для знакомства детей 

с конструктивными возможностями и художественными особенностями различных 

материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Дети свободно экспериментируют с 

бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом (песок, 

снег, камушки, ракушки, шишки, жёлуди, веточки). Педагог показывает способы 

преобразования материалов в различные конструкции: складывание, выкладывание на 

основе силуэта или контурного рисунка, формовка, сми- нание и выявление образа в 

рукотворной форме, соединение нескольких форм в одно осмысленное целое. Во всех 

образовательных ситуациях педагог обращает внимание детей на то, что результат 

(конструкция) отличается от исходного материала и составляющих элементов. Дети в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми или индивидуально создают постройки из 

песка, снега, бумажных полосок и комочков, природных материалов (домик, заборчик, 

город, торт, человечек, собачка, цветок, дерево и др.). 

В художественном труде дети знакомятся с доступными их пониманию видами ру-

коделий и в игровой форме воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат 

игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или палочкой, лепят 

кондитерские изделия из песка, глины, соленого теста). Педагог обращает внимание 

детей на трудовые действия и взаимоотношения людей, описываемые в потешках, 

песенках, стихотворениях, народных сказках. По возможности вовлекает детей в 

изготовление несложных игрушек из бумаги, фольги, глины, ткани, природного ма-

териала. Эти изделия обыгрываются детьми в процессе создания и затем используются 

для самодеятельной игры, оформления интерьера (кукольного, детского), а также для 

подарков и сувениров. Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных народ-

ных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению 

матрешки (загорская, семеновская, полховмайданская, кировская), свистульки, 

текстильные мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы 



из разных экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и 

др. 

Книжная графика (иллюстрации). Ю.А. Васнецов: сборники рус. нар. потешек 

«Радуга- дуга» и «Ладушки», «Три медведя» (Л.Н. Толстого); Т.М. Дубинчик. «Колобок» 

(рус. нар. сказка); А.М. Елисеев. «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. сказка); В.В. Лебедев. 

«Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С.Я. Маршака); Т.А. Маврина. «Как у 

бабушки козел»; Е.М. Рачев. «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); П.П. Репкин. «Краденое 

солнце» (К.И. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е.А. Благининой); В.Г. Сутеев. «Кто 

сказал "мяу"»?  

Музыка 
В содержание блока по музыкальному развитию включены основные виды 

музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмическое движение, восприятие 

музыки, игра на детских музыкальных инструментах, театрально- игровое творчество. 

Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к 

новому. Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 

музицирования в игровых формах и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. 

Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной деятельности в детском 

саду, т.к. является фундаментом музыкального развития в любом возрасте, в том числе и 

дошкольном. Оно присутствует в музыкально-ритмическом движении, пении, 

музицировании, музыкальных играх, слушании музыки вне движения и игры. Поэтому от 

качеств музыкального восприятия детей зависит успех музыкального воспитания в 

целом. 

Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание интереса к музыке, 

эмоциональной отзывчивости на яркие, образные произведения, доступные детям 

данного возраста. Восприятие музыки детьми 2 - 3, 3 - 4 лет вне движения и игры 

возможно лишь в очень ограниченных временных и образных рамках: дети могут 

слушать музыку, спокойно сидя на стульях не более 15-20 секунд. Произведения для 

этого вида деятельности должны быть короткими (1 -2 строчки нотного текста), яркими и 

выразительными («Киска плачет», «Курочка», «Ежик», «Дождик»). 

Слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении педагога 

является необходимой и доступной формой работы над развитием музыкального 

восприятия в данном возрасте. Текст, поясняющий смыслвыразительных средств, нужен 

детям на данном этапе становления музыкального восприятия. 

Примерный репертуар по слушанию музыки: 

Д.Б. Кабалевский «Ежик»; А. Рубах. «Воробей», укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. 

Витлин. «На лошадке»; М.В. Мильман. «Лиса»; Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. 

Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок и утка»; А.Т. Гречанинов. 

«Моя лошадка», «Весельчак»; Ю.С. Забутов. «Храбрый заяц», «Муравьишки», «Бе-

лочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; Г. 

Левкодимо- ва. «Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. Герчик. «Серенькая кошечка», 

сл. И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. 

«Пляска Петрушки». 

Пение. 

Дети 3-го, 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у них 

умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово (2 секунды). Для развития 

дыхания специально подбираются песни с протяжной (кантиленной) мелодией в 

умеренном темпе (русская народная песня «Петушок», «Зима» М.И. Красева и др.). 



Педагог учит детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне (как правило, это 

ре-ля первой октавы). Наиболее удобны для развития певческого голоса народные 

песенки и игры (русские, украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки Е.Н. 

Тиличеевой, Т.А. Попатенко, А.Д. Филиппенко, попевки из «Музыкального букваря». 

Поскольку в 2 - 3, 3 - 4 года у большинства детей еще есть проблемы с дикцией, важно 

уделять внимание развитию артикуляции. С этой целью проводятся голосовые игры, 

артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей пропевать все слова, а не только 

отдельные слоги.  

Основной репертуар по пению: 
Колыбельные песни, русские народные потешки («Ладушки», «Кто у нас 

хороший» А.Н. Александрова), попевки из «Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной; 

«Маленькие песенки» Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; 

«Воробей», муз. 

B. П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», русская народная прибаутка, обр. М.И. 

Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл.Т.И. Волгиной; «Бобик», муз. Т.А. 

Попатен- ко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», муз. В.Л. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Листочки», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Е.Д. Мак- шанцевой; «Санки», муз. М.И. Красева, сл. О.И. Высотской; 

«Зайчик», русская народная прибаутка в обр. Г.Г. Лобачева; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, 

сл. М. Александровой; «Дед Мороз», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Веснянка», украинская народная песня, обр. 

C. Полонского. 

Музыкально-ритмические движения и детское игровое творчество 

Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

• развивать у детей способность передавать в пластике музыкально-игровой образ 

(зайчики, мишки, куклы, самолетики и др.), используя разнообразные виды движений: 

основные, обще-развивающие, танцевальные, имитационные, пантомимические и др. 

• формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, навыки 

сюжетно-образного импровизированного движения; 

• развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, умение выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом, 

динамикой музыки по показу взрослого и самостоятельно; 

• учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец - и показывать это в 

движениях; 

• формировать у детей правильную осанку; 

• развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве (двигаться по 

кругу и врассыпную, становиться парами лицом друг к другу и спиной, стайкой); 

• побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, 

ритмические композиции по показу взрослого; 

• развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия для 

эмоционального и выразительного самовыражения детей в музыкальных играх, этюдах и 

плясках. 

Примерный репертуар: 

«Поросята» (муз. Ф. Черчилля), «Танец зайчиков» (муз. М. Спадавеккиа), «Чебурашка» 

(муз. В.Я. Шаинского), «Плюшевый медвежонок» (муз. В.И. Кривцова), Игра «Птички и 

Вороны» (муз. А. Кравцович), «Лошадка» (муз. Н.С. Потоловского), «Танец с 

платочками» (муз. Б. Хорошко), «Пружинки», «Ах вы, сени» и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах - это эффективное средство 

музыкального развития детей, которое используется во всех видах деятельности. 



Младшим дошкольникам доступны и необходимы разнообразные шумовые инструменты 

(маракас, треугольник, бубенцы, коробочки, тамбурин и пр.), а также ксилофоны и 

металлофоны. Основной формой работы с инструментами в данном возрасте являются 

игры звуками. Игры звуками - это простейшая элементарная импровизация в виде 

исследования звуковых возможностей инструментов, которая дает детям первичные 

представления о богатстве звукового мира музыки и служит началом инструментального 

исполнительства. 

В образных играх с детскими музыкальными инструментами дети учатся понимать 

первичный смысл звукоизобразительных и выразительных средств музыки: «гром», 

«дождик», «искорки», «ветерок», «сильный ветер», «медведь идет», «зайчик скачет», 

«барабан с маракасом поспорили», «два кузнечика» и т.п. В подобных играх-

импровизациях, смоделированных педагогом, дети начинают различать и интуитивно 

понимать выразительность темпа, динамики (громкости), ритма, различных тембров, 

звуковысотности - вначале как отдельных элементов музыкального образа, а затем в их 

различном сочетании. Важнейшую роль в таком приобщении играет умение педагога 

организовать творческую деятельность детей - игры звуками и игры с инструментами, 

которые должны носить характер спонтанных импровизаций. Задачи музицирования с 

инструментами: 

• при прослушивании развивать основы интонационного слуха в 

звукоподражательных музыкальных играх со словом и инструментами, тембрового слуха 

в играх с инструментами и предметами окружающего мира, использовать их в 

озвучивании стихов и сказок; 

• развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической пульсации 

(в умеренном темпе), формировать телесные ощущения выразительных средств музыки 

через движение и игру: музыкальных темпов (быстро - медленно), контрастной динамики 

(громко - тихо), контрастной звуковысотности (высоко - низко), контрастных ладов 

(мажор - минор); 

• знакомить с небольшими произведениями народной и классической музыки в 

форме совместного музицирования (спонтанное подыгрывание на шумовых 

инструментах таких музыкальных пьес, как, например, полька, марш, танец); 

• развивать базовое чувство метра и ритма через речевое музицирование с 

движением (ритмическая декламация потешек со звучащими жестами, инструментами, 

прохлопывание ритма слов, имен) - подражание по показу педагога с речевой 

поддержкой; 

• развивать начальные навыки элементарной импровизации на инструментах в 

форме игр звуками: помогать исследовать звуковые и исполнительские возможности 

шумовых инструментов - «гром», «дождик», «ветерок», «сильный ветер», «медведь 

идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», «барабан что-то сказал 

зайчику» и т.п. - подражая педагогу; 

• помогать озвучивать стихи и сказки (инструментами, артикуляционни звуками). 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и 

сказочный фольклор, польки, марши, танцевальные мелодии (в двухдольном размере). 

Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная игровая деятельность с 

педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое исследование, игры звуками, 

подыгрывание, свободное манипулирование инструментами. 

Физическое развитие. Задачи: 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 



• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 

укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 

закаливающие мероприятия. 

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 

осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес 

к правилам здоровьесберега- ющего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 

активность и самостоятельность. 

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами 

основных движений. 

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движе-

ния рук и ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть 

и остановиться. 

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога 

(медленно, быстро). 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, 

стоя, в движении. 

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного 

приземления во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

отталкивать предметы во время катания их. 

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 

препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. Здоровье человека, и тем более ребенка, во много 

определяется его эмоционально-психическим состоянием, которое, в первую очередь, 

зависит от системы взаимоотношений с ближайшим социумом: с родителями, 

педагогами, сверстниками. Самое важное для эмоционального здоровья ребенка - его 



отношения с семьей, ощущение им родительской любви и безусловного его принятия 

близкими. 

Для детей младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще 

всего приобретается невербальным путем, через тактильные взаимодействия (объятия, 

поглаживания, поцелуи и др.). Сегодня детско- родительские отношения требуют 

коррекции, поскольку современные родители, как правило, не осознают значимости 

любви к ребенку как основного условия его психофизического здоровья. Следовательно, 

в системе оздоровительной работы первостепенной задачей является коррекция 

эмоциональных взаимоотношений между родителями и детьми. 

Вторым по значимости условием, обеспечивающим психофизическое здоровье 

ребенка, является искреннее доброжелательное отношение к детям со стороны педагогов, 

воспитателей - в первую очередь, а также доброжелательные контакты детей друг с 

другом. 

Принятие ребенка другими сверстниками, установление с ними дружеских 

взаимоотношений также в значительной степени влияет на эмоциональное состояние 

ребенка и, таким образом, сказывается на его психофизическом здоровье. 

Для педагогов детского сада коррекция детско-родительских взаимоотношений и 

взаимодействий детей друг с другом является 

приоритетной задачей, вне решения которой другие средства оздоровления детей будут 

малоэффективны. Поскольку создание комфортного микроклимата в группе детского 

сада является первоочередной задачей в системе общего оздоровления ребенка, в 

детском саду необходимо: 

• создать атмосферу принятия, искренности и тепла по отношению к каждому 

воспитаннику, что зависит от стиля общения педагога с детьми; 

• организовать жизнедеятельность детей на основе общих привлекательных для каждого 

ребенка традиций: утренние встречи, ритуал укладывания на дневной сон, теплое 

прощание, празднование дней рождения детей и др.; 

• организовать работу с родителями, способствующую их эмоциональному сближению 

с детьми на основе совместной двигательной деятельности (совместные подвижные 

игры, физкультурные занятия и развлечения и др.). 

Третьим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей является 

осознание педагогами, что их психическое и физическое состояние напрямую влияет на 

здоровье воспитанников. 

Реализация этих условий требует нового осмысления организации 

оздоровительной работы в детском саду, создания системы психологической помощи и 

профессиональной поддержки специалистам, работающим с детьми и их родителями. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

В младшем дошкольном возрасте совершенствуются умения детей правильно 

осуществлять процессы умывания, купания, мытья рук с использованием мыла (при 

незначительной помощи взрослого), элементарно ухаживать за внешним видом. 

Воспитатель побуждает детей пользоваться только индивидуальным полотенцем, 

расческой, носовым платком; обращает внимание на то, что при кашле и чихании нужно 

прикрывать нос и рот носовым платком. Осваиваются правила культурного поведения во 

время приема пищи (тщательно пережевывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» 

полный рот, не разговаривать с полным ртом, не кричать и не смеяться за столом); дети 

приобретают навык есть без помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой). Воспитатель обращает внимание на правильность посадки детей за столом. 

Дети знакомятся с техникой чистки зубов. Воспитатель приучает детей полоскать рот 

после каждого приема пищи, побуждает детей чистить зубы утром и вечером. 



Формируются потребность и умение ухаживать за своими вещами и игрушками (при 

помощи взрослого). Воспитатель поощряет стремление детей помогать взрослым при 

уборке помещения. Развиваются умения детей одеваться и раздеваться (при участии 

взрослого). Воспитатель поддерживает стремление детей к самостоятельным действиям. 

Воспитывается потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Педагог приобщает детей к здоровому образу жизни, стимулирует интерес 

каждого ребенка к своему внешнему облику и внутреннему миру. Продолжает знакомить 

детей с внешним строением тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает 

представление об их роли в жизни человека, о том, как ухаживать за ними. Дети 

начинают изучать себя, свое тело и свои физические возможности; учатся различать и 

называть органы чувств (рот, нос, уши, глаза). 

Педагог дает детям элементарные представления о ценности здоровья и здорового 

образа жизни: о полезной и вредной пище, о пользе физических упражнений, утренней 

зарядки, закаливающих процедур. 

На четвертом году жизни у детей появляется интерес к правилам безопасного и 

здоровьесберегающего поведения. Педагог воспитывает осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, умение сообщать 

о своем самочувствии взрослому. Закладываются основы бережного отношения детей к 

своему здоровью и здоровью других людей. Взрослые (педагоги и родители) широко 

использует режимные моменты, прогулки, занятия физической культурой для 

формирования у детей начальных представлений о своем теле, здоровье, физических 

возможностях; содействуют переходу от «азбуки движений» к освоению их различных 

способов и знакомству с основами здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей проводится в фор-

ме занятий не менее трех раз в неделю, длительность одного занятия составляет не более 

15 минут. Эта деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в 

игровой форме. 

Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре формирует у детей 

необходимые привычки и навыки, которые составляют основу здорового образа жизни. 

Организация двигательной активности детей 3-4 лет  

Примерный перечень упражнений. Основные движения. 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен; в колонне по одному, по два; в разных направлениях (врассыпную, 

по прямой, по кругу, змейкой). Ходьба по прямой дорожке (15-20 см), доске (длина 2-2,5 

м, ширина 20 см), гимнастической скамейке, шнуру, бревну, ребристой доске, по 

наклонной доске (высота 30-35 см), сохраняя равновесие. 

Упражнения в беге. Бег на носках, с одного края площадки до другой; в колонне по 

одному; в разных направлениях (по прямой, по кругу, змейкой, врассыпную). Бег с 

выполнением заданий: остановка, догнать и убежать от сверстника (в конце года). Бег в 

медленном темпе (в течение 50-60 сек), бег в быстром темпе (на расстояние 10 м к концу 

года). Упражнения в прыжках. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов. Прыжки в длину с места (не 

менее 40 см) на мягкое покрытие, вверх с места с доставанием подвешенных предметов. 

Упражнения в катании, бросании, ловле. Катание мяча (шарика) друг другу, в 

определенном направлении, между предметами, под дугой (ширина 50-60 см). Бросание 

мяча вверх и ловля двумя руками; перебрасывание мяча друг другу; ловля мяча, 



брошенного воспитателем. Бросание предметов в горизонтальную цель двумя руками 

снизу (расстояние 1,5 м), от груди, правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1 -1, 2 м). 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по прямой (не менее 6 

м), между предметами, вокруг предметов, по скамейке, наклонной доске. Пролезание в 

обруч, под предметами (высотой 40 см); лазанье по лестнице (вертикальной, наклонной), 

перелезание через бревно. 

Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяной 

дорожке. Ходьба по ровной лыжне ступающим шагом, делая повороты на лыжах 

переступа- нием. Катание на санках друг друга; с невысокой горки; скольжение по 

ледяной дорожке с поддержкой воспитателя. 

Плавание. Знакомство с правилами поведения в бассейне, душе, раздевалке, на 

воде. Вхождение и погружение в воду, игры в воде. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Птичка и птенчики», «Найди свой цвет», «Найди свой домик», 

«Мыши и кот», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес». 

Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки и кот», «Утята», «Кто дольше». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», 

«Кролики», «Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Лови, бросай, 

упасть не давай», «Кто дальше бросит». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Кто хлопнул», 

Найди, что спрятано», «Найди свое место». 

Общеразвивающие упражнения: для кистей рук, развития и укрепления мышц пле-

чевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса.. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активно-

сти. 

Игры и упражнения на координацию: «Не замочи ножки», «Шагаем по дорожке», 

«Зайка», «Удержись!». 

Игры и упражнения на ловкость: «За мячом с горки», «Не потеряй мяч», «Пролезь 

в обруч», «Поймай мяч», «Доползи до погремушки», «Возьми кеглю», «Доползи до 

флажка», «Ручеёк», «Через болото», «Подбрось повыше». 

Игры и упражнения на внимание: «Стань первым», «Один - двое». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Не потеряй свой кубик». Игры и 

упражнения на внимание и на ловкость: «Холодно - горячо». 

Игры и упражнения на точность движений: «Мяч в кругу», «Мяч по дорожке», «Не 

потеряй ежика». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Топ-топ и прыг!», «Не боюсь!». Игры и 

упражнения на быстроту движений: «Попрыгай как мячик», «Скорее на куб», «Догони 

обруч», «Топ-топ и прыг», «Не опоздай», 

«Прокати мяч по коридору», «Быстрее прыгай», «Зайка», «Догони мяч», «Птички», 

«Толкни и догони», «Машина», «Догони меня». 

Игры упражнения на координацию: «Не замочи ножки». 



Игры и упражнения на ловкость: «Доползи и возьми», «Прокати мяч», «Доползи до 

кубика», «Пройди воротики», «Стрекоза», «Собери предметы одного цвета», «Мяч с 

горки», «Поймай комара», «Догони шарик». 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами реализуемой 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

РП представлена в виде примерного тематического планирования с 

использованием образовательных областей, указанных выше.  

           Перспективный план по лексическим темам на 2022-2023 учебный год       

 



Н
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ан
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м
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я
ц

а
 

Неделя 

(с…по…) 

Название темы 
се

н
тя

б
р
ь
 01.09-02.09 До свидания, лето! 

05.09-09.09 Мой друг светофор! 

12.09-16.09 Детский сад. Игрушки. 

19.09-23.09 Осень. 

о
к
тя

б
р
ь
 

26.09-30.09 Овощи.  

03.10-07.10 Огород. 

10.10-14.10 Фрукты. 

17.10-21.10 Сад. 

24.10-28.10 Человек. Части тела.  

н
о

я
б

р
ь
 31.10-03.11 Уроки Мойдодыра. 

07.11-11.11 Одежда. Оденем куклу. 

14.11-18.11 Обувь. 

21.11-25.11 Домашние птицы. 

д
ек

аб
р

ь
 28.11-02.12 Домашние животные. 

05.12-09.12 Зима.  

12.12-16.12 Зимние забавы. Снеговик. 

19.12-23.12 Животные в лесу. 

я
н

в
ар

ь
 26.12-30.12 Новогодний праздник. 

09.01-13.01 Прощание с елкой. 

16.01-20.01 Все профессии нужны. 

23.01-27.01 Транспорт. 

Ф
ев

р
ал

ь
 30.01-03.02 Светофор. Правила дорожного движения. 

06.02-10.02 Неделя здоровья.  

13.02-17.02 Моя дружная семья. 

20.02-24.02 День защитника Отечества. 

м
ар

т 

27.02-03.03 8 Марта-праздник мам. 

06.03-10.03 Весна пришла. 

13.03-17.03 Книжкина неделя. Добрые сказки. 

20.03-24.03 Волшебный мир театра. 

ап
р
ел

ь
 

28.03-01.04 Животные леса и их детеныши весной. 

03.04-07.04 Посуда.  

10.04-14.04 Продукты питания. 

17.04-21.04 Мои игрушки. 

24.04-28.04 Этикет для малышей. 

 

м
ай

 

01.05-05.05 День Победы. 

08.05-12.05 Неделя экологии 

15.05-19.05 Насекомые.  

22.05-26.05 Цветы. 

 29.05-31.05 Здравствуй, лето! 



 
Примечание: тематика недель может быть расширена в связи с изменениями в календаре 
за определенный год 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 

Важнейшим условием реализации РП является создание развивающей и 

эмоционально – комфортной для ребенка образовательной среды.  Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, 

но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Технологии проектной деятельности развитие и обогащение социально-личностного 

опыта ребёнка посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Сюда включаются такие формы организации: работа в группах, парах; беседы, 

дискуссии. Предполагаются активные методы: взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод рефлексивной деятельности, метод наблюдения и 

сравнения. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние рекомендации, задания  родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности (метод сопряжен с самостоятельным освоением 

детьми знаний, способов их добывания, выбором методов познания. Использование данного 

метода определяет высокую познавательную активность детей, интерес к деятельности, 

системность и осознанность получаемых знаний).  

Алгоритм действий: 



1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»).  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием.  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование).  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о 

том, что исследуем?». Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить 

гипотезы, сделать выводы. 

7) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

Информационно - коммуникационные технологии 

 В МДОУ №65 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием ИКТ: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализирован-

ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Игровые технологии 
Методы и приемы организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр с четко поставленными целями обучения и соответствующими им 

педагогическими результатами. Игра, наряду с трудом и учением – один из основных 

видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. Игра – это 

вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание  и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. Являясь развлечением, игра способна перейти в обучение, в творчество, в 

модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Более подробно описание представлено в Приложении к РП. 



Классификация методов: 

Метод – это сердцевина учебного процесса, связующее звено между 

запроектированной целью и конечным результатом. Его роль в системе «цели – 

содержание – методы – формы – средства обучения является определяющей. (И.П. 

Подласый)  

Наглядные методы включают организацию наблюдений, показ  предметов, 

картин, иллюстраций; использование ТСО и дидактических пособий и др. 

Непосредственные наглядные методы (наблюдение, экскурсия, осмотр, 

рассматривание и т.д.). 

Опосредованные наглядные методы основаны на применении изобразительной 

наглядности (рассматривание картин, игрушек, фотографий, иллюстраций и пр., 

рассказы с опорой на наглядность, просмотр мультфильмов, телепрограмм и пр.), когда с 

объектами и предметами невозможно познакомиться непосредственно. 

Словесные методы связаны с использованием слова как средства коммуникации, 

передачи информации. С развитием наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста показ заменяется объяснением, чаще пользуются рассказ, беседа, 

чтение без опоры на наглядность, словесные дидактические игры и пр. 

Практические методы связаны с освоением и применением знаний, умений и 

навыков в практической деятельности, посредством упражнений, в различных играх, 

инсценировках, проектах, поручениях, тренингах и т.д. 

Информационно-рецептивный метод  - передача знаний в «готовом» виде с 

использованием различных источников информации. Главные и нередко единственные 

психические процессы, задействованные при использовании данного метода, – 

восприятие и память. 

Репродуктивный метода - передача «готовых» знаний сопровождается 

объяснением, многократным повторением информации педагогом и требует ее 

осознания, понимания ребенком. Критерием качества образовательного процесса 

становится правильное воспроизведение (репродукция) детьми изученного материала.  

Метод проблемного изложения позволяет педагогу учить детей анализировать 

проблемы, учебные задачи, показывать образцы осуществления познавательно-

исследовательской деятельности. При использовании данного метода получают развитие 

все познавательные процессы – восприятие, память, мышление, воображение, речь. 

Частично поисковый (эвристический) метод характеризуется тем, что 

педагогом организуется не сообщение, а добывание знаний. Важнейший итог его 

использования – освоение детьми способов познания. Частично поисковым данный 

метод назван в связи с тем, что предполагает помощь педагога в ситуациях, когда 

обучаемые не могут решить задачу или разрешить проблему самостоятельно. 

Исследовательский метод сопряжен с самостоятельным освоением детьми 

знаний, способов их добывания, выбором методов познания. Использование данного 

метода определяет высокую познавательную активность детей, интерес к деятельности, 

системность и осознанность получаемых знаний.  

Форма обучения (или педагогическая форма) 

– это устойчивая завершенная организация педагогического процесса в единстве всех его 

компонентов. Формы обучения можно разделить на группы: 

- простые формы обучения, которые построены на минимальном количестве методов и 

средств и посвящены, как правило, одной теме (беседа, рассказ, экскурсия, наблюдение, 

упражнение, дидактическая (или любая другая) игра, проблемная ситуация и пр.); 



- составные формы обучения, которые строятся на развитии простых форм обучения 

или на их разнообразных сочетаниях (занятие, конкурс, досуг, «трудовой десант», 

викторина, КВН и пр.); 

- комплексные формы обучения, которые создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм (детско-родительские (и иные) проекты, 

тематические дни, недели театра, книги, музыки, спорта и т.д.).  

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

В соответствии с законодательством и основными направлениями развития 

образования большое значение придается идее партнерского взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, родителей и педагогов как участников образовательного 

процесса. Эти права определены ФЗ  «Об образовании в РФ», Типовым положением о 

ДОУ, Уставом ДОО, родительским договором.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами МДОУ.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель  знакомит  родителей  с  особенностями  МДОУ,  своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых  

контактов  между  педагогами  и  родителями.  В  общении  с  родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая  позиция  педагога  способствует  развитию  его  

сотрудничества  с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

Взаимодействие с семьей осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: целенаправленность, систематичность, плановость; дифференцированный 

подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи; возрастной характер 

работы с родителями; доброжелательность, открытость. 

Направление деятельности: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединение 

усилий для развития и воспитания детей 

 Возрождение традиций семейного воспитания 

 Повышениепсихолого-педагогической компетентности родителей, поддержка 

уверенности в собственных педагогических возможностях 

Исходя из этих направлений, осуществляется работа по взаимодействию с семьями 

дошкольников. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции  и с помощь общения. 



Возможные формы взаимодействия с семьями воспитанников МДОУ по 

включению их в образовательный процесс представлены в Приложении к РП. 
 
Сведения о семьях воспитанников группы 
 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 
родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 
различные формы работы с родителями по реализации образовательной программы  

 
Вид семьи Количество семей  

Полная семья 23 

Неполная семья 2 
Многодетная семья 2 

Проблемная семья (что 
конкретно) 

0 
 

Семья с опекуном (конкретно) 0 
Этническая семья (по 
желанию) 

0 
 

Образование  Мать  Отец  
Среднее  1 3 
Среднее профессиональное 8 12 
Высшее  17 8 

 
Дополнительные сведения (на усмотрение педагогов группы) 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская   инициатива   проявляется   в   свободной   самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является  важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

1. развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление к получению 

новых знаний и умений;  

2. создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

3. постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  



4.  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

5. тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

6. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

7. своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность,   торопливость,   равнодушие   к   результату,   склонных   не завершать 

работу;  

8. дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  

раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

9. поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В   младшем   дошкольном   возрасте   начинает   активно   проявляться  

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные  вопросы,  которые  задают  дети.  Воспитатель  поощряет 

познавательную   активность   каждого   ребенка,   развивает   стремление   к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять   

внимание   к   вопросам   детей,   побуждать   и   поощрять   их познавательную  

активность,  создавая  ситуации  самостоятельного  поиска решения возникающих 

проблем.  

Воспитатель   показывает   детям   пример   доброго   отношения   к 

окружающим:  как  утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он помогает   

малышам   увидеть   в   мимике   и   жестах   проявление   яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает   стремление   

к   положительным   поступкам,   способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие  дошкольники  -  это  в  

первую  очередь  деятели,  а  не наблюдатели.  Опыт  активной  разнообразной  

деятельности  составляет  важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка 

в детском саду организуется так, чтобы  он получил возможность участвовать в 

разнообразных  делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в  творчестве (имитации,  подражание  образам  животных,  

танцевальные импровизации и т.п.). 

 

           2.5. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в соответствии с программой воспитания 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 



Воспитательная работа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.



Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Воспитательные задачи согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Воспитание в ДОО 

построено на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

-  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; - принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 - принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

36 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей) Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 

 

2.6. Специфика условий (региональные, национальные и др.) 

Реализация ООП ДО МДОУ № 65 обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС 

ДО и выбираемых педагогическим коллективом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации ООП ДО, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально- культурными особенностями Вологодского края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. 

Этнический состав воспитанников группы - русские. Обучение и воспитание 

в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика . В теплое 

время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Вологодского края. Основной 
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целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

• элементарное представление о родном городе (название, символика). 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе. 

• формирование элементарных представлений о животном и 

растительном мире родного края. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно- 

прикладным искусством и др. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Вологодского края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты. 

Этнический состав воспитанников группы - русские. Обучение и воспитание 

в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое 

время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Вологодского края.  

 

           2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников дошкольного учреждения. В ДОО традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В 

целях реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 
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• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 

Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и способствует организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники:  

Сентябрь – «День знаний»,  

Октябрь -  «Осень» 

Ноябрь – «День Матери»,  

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль – «Неделя здоровья», «Проводы Зимушки-зимы» 

Апрель  - «Весна» 

Май – «До свиданья, детский сад» 

«Зимние Олимпийские игры», «Летние Олимпийские игры» (городское 

мероприятие) 

Общественно-политические праздники: 

Сентябрь – «День воспитателя» 

Октябрь - «День пожилого человека» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Май - «День Победы», 

Июнь  - «День защиты детей» 

Конкурсные мероприятия: в ДОО, на муниципальном, региональном, 

Всероссийском уровнях. 

В это время планируются также тематические вечера, досуги, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
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театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

2.8. Взаимодействие с социумом 

Социальное партнерство в образовании - это совместная коллективная 

деятельность различных социальных групп. В современном мире проблема 

социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных. 

Родители и педагоги обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, 

входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В 

этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 

адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать 

собственный потенциал. Для решения этой проблемы, мы определили направления 

работы: 

• Ознакомление детей с ближайшим социумом; 

• Включенность ребенка в социальную значимую деятельность. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их 

социальное развитие является одним из приоритетных направлений 

педагогической деятельности. Наша задача адаптировать ребенка к современным 

условиям, дополнить новым содержанием, за счет реализации любой 

познавательной задачи через различные виды деятельности. Освоение мира 

ребенком происходит как на занятиях, так и в играх, экскурсиях, праздниках, 

конкурсах. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1.  Материально-техническое оснащение. Особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 
требованиям ФГОС ДО, она является: содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Воспитанники разновозрастной младшей  группы имеют возможность 
посещать в соответствии с учебным планом музыкальный зал, физкультурный зал, 
медицинский, процедурный кабинеты. 

Помещение группы не имеет отдельную спальню, оборудовано мебелью, в 
соответствие с требованиями СаНПиН. Педагоги группы имеют возможность 
использовать технические средства обучения (магнитофон, телевизор, 
мультимедийную установку).   

В группе оборудовано пространство, для реализации различных видов 
детской деятельности  (игровая, коммуникативная, познавательно – 
исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различных 
материалов, изобразительная, музыкальная, двигательная).  

- литературный центр 
- математический центр 
- центр творчества 
- центр экспериментирования и экологии  
- театральный центр 
- музыкальный центр 
- центры конструирования, по правилам безопасности дорожного движения 
- центр сюжетно-ролевых игр 
- физкультурный центр 
  

Группа имеет  прогулочный участок с верандой, игровым и спортивным 
оборудованием. Во время прогулки педагоги и воспитанники группы имеют 
возможность реализовать: двигательную активность на спортивных площадках,  
познавательную деятельность – на территории ДОО (цветник, уголок нетронутой 
природы, экологическая тропинка).  
 
 
Информационно - методическое обеспечение  

Для реализации образовательных областей используются дополнительные 
программы и педагогические технологии: 
 

Наименов

ание 

Автор Цель Возра

ст 

детей 

Кто 

реализует 

Парциальные программы федерального уровня   
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ОО Социально – коммуникативное развитие: 

     

«Учусь 

жить среди 

людей» 

И.Ф. Мулько Предусматривает 

социально – 

нравственное 

развитие личности 

3-7 

лет 

Используетс

я 

воспитателя

ми групп   

Методика  

«Подготовк

а и 

проведение 

театрализо

ванных игр 

в детском 

саду».  

Петрова Т.И., Сергеева 

Е.Л., Петрова Е.С. М., 

«Просвещение», 1991г 

  Используетс

я 

воспитателя

ми групп, 

музыкальны

ми 

руководител

ями 

 Методика 

«Театрализ

ованные 

игры для 

дошкольни

ков».  

Артемова Л.В. М., 2004г.   Используетс

я 

воспитателя

ми групп, 

музыкальны

ми 

руководител

ями 

Трудовое 

воспитание 

в детском 

саду..  

Программа и 

методические 

рекомендации для работы 

с детьми 2-7 лет. 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова– М., 2005 

  Используетс

я 

воспитателя

ми групп 

ОО Познавательное развитие: 

«Развитие 

математиче

ских 

способност

ей детей 

дошкольно

го 

возраста» 

А.В. Белошистая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 

Москва, Гуманитарный 

издательский центр 

Владос,  

2005 год 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников с 

позиции 

развивающего 

обучения 

3-7  

лет 

Используетс

я в качестве 

дополнитель

ной 

программы  

воспитателя

ми групп, 

работающим

и по 

программе  

«От 

рождения до 

школы»  

 «Юный 

эколог»  

 

С.Н. Николаева. Одобрена 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 

Москва, «Мозаика-

Формирование у 

дошкольников 

основ 

экологического 

сознания, 

2-4  

лет 

 

Используетс

я 

воспитателя

ми в 

образователь



 63 

Синтез»,  

2002 год 

 

экологической 

культуры, 

формирование 

осознанно- 

правильного 

отношения к 

явлениям и 

объектам 

ной 

деятельности 

с детьми 2 – 

4 лет. 

 

Программа  

и 

конспекты 

занятий 

«Конструир

ование и 

художестве

нный труд в 

детском 

саду» 

Л.В. Куцакова 

Рекомендовано 

Министерством общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Творческий Центр  

Москва 2008 год. 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста, 

индивидуальности, 

личности ребёнка, 

основанное на 

принципах 

сотрудничества и 

сотворчества со 

взрослыми 

2-7  

лет  

Воспитатели 

групп, 

реализующие 

программу 

«От 

рождения до 

школы»,  

«Человек в 

истории и 

культуре» 

И.Ф. Мулько, г. 

Архангельск, 2000г. 

Цикл занятий 

интегрирует 

основные 

направления 

нравственного, 

патриотического, 

умственного 

развития («Ребенок 

и окружающий 

мир», «Развитие 

речи») 

3-7 

лет 

Используетс

я 

воспитателя

ми групп   

ОО Речевое развитие: 

Программа 

развития 

речи 

дошкольни

ков  

О.С. Ушакова 

Рекомендовано 

Министерством 

образования  РФ в Перечне 

специализирован - 

ных программ Творческий 

Центр Сфера Москва 2008  

Развитие связной 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

3-7  

лет  

Используетс

я 

воспитателя

ми групп   

     

ОО Художественно – эстетическое развитие: 

«Цветные 

ладошки»  

 

И.А. Лыкова 

Допущено 

Межрегиональной 

Общественной 

Организацией  

«Экспертиза для детей»,  

Издательство КАРАПУЗ – 

Формирование у 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно – 

3-7  

лет  

Используетс

я частично в 

образователь

ной 

деятельности 

воспитателя

ми групп   
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ДИДАКТИКА Творческий 

центр СФЕРА,   

Москва  

2007 год 

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности 

«Ритмичес

кая 

мозаика» 

 

Буренина А.И. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 

 Санкт – Петербург,  

СПБ: ЛОИРО, 2000 год 

Формирование и 

развитие ребёнка 

дошкольного 

возраста средствами 

музыки и 

ритмических 

движений  

3-7  

лет 

Используетс

я 

музыкальны

ми 

руководител

ями в  

качестве 

дополнитель

ной 

программы. 

«Топ – 

хлоп, 

малыши» 

 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. 

Санкт – Петербург 

Печатается по решению 

РИСА и кафедры 

психологии и педагогики 

детства ЛОИРО 

2001 год 

Воспитание 

интереса детей 

дошкольного 

возраста  к 

музыкально-

ритмическим 

движениям; 

развитие  их 

эмоциональной  

сферы 

3-7  

лет 

Используетс

я 

музыкальны

ми 

руководител

ями в 

качестве 

дополнитель

ной 

программы. 

ОО Физическое развитие: 

 

«Физическ

ое 

воспитание 

в детском 

саду».  

Степаненкова Э.Я. М., 

2005г. 

 3-7  

лет 

Используетс

я 

воспитателя

ми групп   

 

При выборе парциальных программ, технологий, методических пособий 

учитывались следующие факторы: соответствие их целей и задач образовательной 

программе ДОУ, возможность освоения педагогами ДОУ данных технологий и 

программ; соответствие материального обеспечения дошкольного учреждения 

технологическим требованиям. Более подробный список парциальных программ, 

технологий, методических пособий представлен в Приложении к данной 

программе. 
 

3.2. Требования к педагогическим работникам.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО 

обязаны: 

     - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
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- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

          Деятельность педагогических работников в группе должна исключать 

перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей. Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе.  

 

Сведения о педагогах, работающих с детьми группы 

 

ФИО Должность  Образование  

(указать 

педагогическое/ 

непедагогическое) 

Квалификац 

категория  

Юрзинова Анастасия 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

педагогическое  

Без категории 

Громцева Наталия 

Витальевна 

Воспитатель Высшее, 

педагогическое 

Без категории 

Витушкина Тамара 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, 

педагогическое 

СЗД 

Каменцева Марина 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

педагогическое  

Высшая кв. 

категория 

Островская Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

педагогическое  

Высшая кв. 

категория 
 

 
3.3. Проектирование образовательного процесса в соответствие с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями 

 

Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 
 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2023 г. 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023 г. по 31.08.2023г. 
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Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница). 

Продолжительность учебного года: 37 недель. 

 

Режим работы ДОО в учебном году: с 7.00 до 19.00 

Режим работы ДОО в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00. 

 

График каникул 

Рождественские каникулы: 01.01-08.01.2023 г. 

 

Структура образовательного года: 

1 сентября – начало образовательного года. 

1 – 30 сентября – адаптационный период для вновь пришедших детей 

3я – 4я неделя октября – педагогическая диагностика. 

2 сентября – 25 декабря – образовательный период. 

25 декабря – 08 января – новогодние каникулы. 

11 января – 20 февраля - образовательный период. 

Февраль (по эпидемиологической ситуации) – «Неделя здоровья» - каникулы. 

27 февраля – 16 апреля - образовательный период. 

2я неделя апреля – «Неделя театра» - творческие каникулы. 

3я – 4я неделя апреля – педагогическая диагностика 

30 апреля – 31 мая - образовательный период. 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 

 

Ниже представлены режимы дня группы. Режимы скорректированы с 

учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

 

теплый период 2022-2023 учебный  год 

 

Прием детей на улице,  игры, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика на воздухе  

7.00 – 8.00 

Возвращение в группу, гигиенические 

процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная (индивидуальная) работа с детьми, игры, 

подготовка к прогулке 

8.30 – 9.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

9.50 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

чтение художественной литературы, игры  

11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная (индивидуальная) работа с детьми, игры 

15.20 – 16.00 
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Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке 

16.20 – 16.30 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.30 – 19.00 

 

 

холодный период 2022-2023 учебный  год 

 

Прием детей, осмотр, игры  7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Мотивация ОД 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная (индивидуальная) работа с детьми, 

игры 

8.30 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД) – включая перерыв 10 мин. 

пон-к, вт-к, четверг: 9.00-9.20; 

15.15-15.40 

среда, п-ца: 8.55-10.00 (по 

подгр.)  

Второй завтрак В перерыве между 

занятиями  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 

пн. , чт. 9.50 – 10.00 

вт., ср., пт. 10.05, 10.10 

Прогулка 10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

игры. 

11.10 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры,  гимнастика после сна 

15.00 – 15.05 

Полдник 15.05 – 15.15 

Организованная образовательная 

деятельность 

15.15 – 15.55  

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная (индивидуальная) работа с детьми, 

игры, досуг – 1 раз в неделю 

15.55 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

кружковая работа 

16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, игры, уход детей 

домой 

16.40 – 19.00 

Сон 3 ч. 

Прогулка  3 ч. 

 

Примечание: В  теплое время года ООД осуществляется преимущественно при 

организации  прогулки. Предпочтение отдается спортивным, народным, подвижным 
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играм, спортивным, музыкальным  праздникам, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, организуется индивидуальная работа с детьми по 

итогам педагогической диагностики за год. 

 

Учебный план Разновозрастная младшая  группа 

Примерное планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 год (ФГОС ДО) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность в 

неделю 

(Ф) Физическая культура (в помещении) 3 

(Ф) Физическая культура (на воздухе)  
(П) Познавательное развитие (ФЭМП, приобщение к 
социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы, 
развитие познавательно – исследовательской деятельности) 

2 

(Р) Развитие речи 1 

 (ХЭ) Рисование 1 

(ХЭ) Лепка / Аппликация 0.5/0.5 

(ХЭ) Музыка 2 

ИТОГО: 10 занятий 

ИТОГО: (рекомендовано «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 10 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Итого: 11 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 час. 45 мин 

Организованная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства + др. трудовая деятельность Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в развивающем пространстве 

группы 

Ежедневно 

 

В соответствие с Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) раздел XII «Требования к 

организации физического воспитания»  п. 12.4.: с детьми второго и третьего года 

жизни занятия по физическому развитию осуществляют по подгруппам 2 – 3 раза в 

неделю; п.12.5. – для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 
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организовывать занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 
неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 
образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Продолжительность основных режимных моментов по возрастным группам                                                                  

Режимные моменты 
2 

младшая  

Средняя  Старшая  Подготовительная  

Непрерывное 

бодрствование  

5 ч. 30 

мин  

5 ч. 40 

мин  

5 ч. 50 мин  6 ч.  

Прогулка (ежедневно)  4 - 4 ч. 30 

мин  

4 – 4 ч. 30 

мин  

4 – 4 ч. 30 

мин  
4 – 4 ч. 30 мин  

Дневной сон  2 ч. 30 

мин  

2 ч. 20 

мин . 

2 ч. 10 мин 2 ч.  

Самостоятельная 

деятельность /игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена/  

Не менее 3 – 4 часов  

Недельная 

образовательная 

нагрузка  

2 ч. 30 

мин  

3 ч. 20 

мин 

5 ч.   6 ч. 30 мин  

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

Не более 

15 мин  

Не более 

20 мин  

Не более 25 

мин  
Не более 30 мин  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в 1й 

половине дня  

Не более 

30 мин  

Не более 

40 мин  

Не      более  

55мин.  
Не более 1ч.30 мин  

Организованная 

образовательная 

деятельность во 2й 

половине дня 

Не чаще 2 

раз в 

неделю, 

продолжи

тельность 

не более 

15 мин. 

Не чаще 2 

раз в 

неделю, 

продолжи

тельность 

не более 

20 мин. 

Не чаще 2-3 

раз в 

неделю, 

продолжите

льность не 

более 25-30 

мин. 

Не чаще 2-3 раз в 

неделю, 

продолжительность 

не более 25-30 мин. 

 Дополнительное 

образование во 2й 

половине дня 

1 раз в 

неделю / 

не более 

15 мин/ 

2 раза в 

неделю 

/не более 

20 мин/ 

2 раза в 

неделю /не 

более 25 

мин/ 

2 раза в неделю /не 

более 30 мин/ 
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Общее количество 

ООД в неделю 

10 (2 ч. 

30м) 

10 (3 ч. 20 

м) 

12(5ч.) 13 (6 ч. 30 м) 

 
В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

В середине года (январь) - недельные каникулы (по календарю), февраль – 
Неделя здоровья. 

В летний период непосредственно организованную образовательную 
деятельность проводят преимущественно эстетически-оздоровительной 
направленности. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 
спортивным, музыкальным праздникам, экскурсиям, изобразительной деятельности, 
увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно организованную образовательную деятельность, 
требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей в течение учебного года, проводят в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 
детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 
художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как организованной 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 
образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 
• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 
образовательной деятельности; 
• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 
• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Разновозрастная группа с 2 - 3, 3 – 4 лет «Семицветик» 

                                                                         

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.15 - Развитие речи  

09.25-09.40 - Физическая культура в помещении 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.15 - Ознакомление с окружающим миром 

9.25-9.40 - Музыка 

 

СРЕДА 

9.00-9.15 - ФЭМП 

15.15-15.30 - Физическая культура в помещении 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00- 9.15 - Музыка  



 71 

9.25-9.40 – Лепка/ аппликация 

 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.15 - Рисование 

15.15-15.30 - Физическая культура в помещении  

 
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

 

организованная образовательная деятельность 

Совместная 

деятельность 

с семьями детей 

Организованна

я  

образовательна

я деятельность 

Образовательн

ая 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная деятельность осуществляется  

в процессе организации  различных видов детской деятельности: 

Игровая: сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, другие виды игр 

Коммуникативная: общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Познавательно – исследовательская: исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: самообслуживание, бытовой 

труд в помещении, бытовой труд на улице 

Конструирование из различных материалов (конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала) 

Изобразительная: рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах 

Двигательная: овладение основными движениями 

 

 

День делится на три блока: 

1.  Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00ч. до 9.00ч. – 

включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и ребенка; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.  Развивающий блок – продолжительность с 9.00ч. до 10.50ч. - представляет 

собой организованную образовательную деятельность в соответствии с 

расписанием;   

с 11.00ч. до 13.00ч. - включает в себя: 

-самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем (прогулки, экскурсии, игры и т.д.); образовательную деятельность 

в ходе режимных моментов; 

- с 13.00ч. до 15.00ч. – дневной сон. 
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3.  Вечерний образовательный блок – продолжительность с 15.00 до 19.00 

часов – включает в себя:  

-организованную образовательную деятельность в соответствии с расписанием; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- дополнительную образовательную деятельность (факультативы, студии, 

спортивные секции); 

- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

- совместную деятельность с семьями детей. 

 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы 

работы 

 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры 

Коммуникативная 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Решение проблемных ситуаций. Театрализация. 

Игры с правилами. Просмотр видеофильмов по правилам 

этикета и общения детей и взрослых. Встречи с интресными 

людьми. 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования, развлечения, 

праздники и досуги, физминутки. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей. Интегрированные  

физкультурные занятия: с развитием речи, с познавательной 

и художественной  деятельностью,  и  музыкой. 

Изобразительная  

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Реализация проектов 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта Совместный труд. Самообслуживание. 

Труд в природе, уход за растениями. Игра в профессии. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности. Экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. Путешествие по карте, во времени. 

Рассматривание Экскурсия. Сбор информации об изучаемом 

объекте. 

Музыкальная 

Слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально-дидактические игры, театр, оркестр, 

танцевальные действия, концерты, гры-драматизации, 

имитации 

Восприятие Чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание 
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художественной 

литературы и 

фольклора 

иллюстраций, пересказывание и рассказывание, ролевая игра 

«Библиотека», развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

Конструирование 

из различных 

материалов 

Строительство и конструирование из конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала, 

моделирование, макетирование 

 

 

 

Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в 

виде: комплексно-тематического планирования на учебный год; перспективно – 

календарного плана психолого-педагогической работы группы по реализации 

содержания образовательных областей (приложение к Программе); расписания 

непосредственной образовательной деятельности; модели ежедневного плана 

воспитателя.  

 
Модель «Ежедневный план воспитателя» 
(оформляется в рукописном или электронном варианте) 
 
Тема недели:                                                                                                                                                                                                                 
Дата (день недели)                                                                         Прогулка №                                                              

Организованн

ая 

образовательн

ая  

деятельность 

Образовательная деятельность в режиме дня Самостоятельная 

деятельность Первая 

половина дня 

Индивидуаль

ная работа 

Вторая 

половина дня 

  

 

  

 
3.4. Организация дистанционного образования  

            Дистанционное обучение детей дошкольного возраста - обучение на 
расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 
посредством интернет-технологий. 

Дистанционное обучение - это альтернативная форма образования, в рамках 
которой обеспечивается продолжение образовательного процесса в карантинных 
условиях посредством различных инструментов дистанционной коммуникации. Оно 
также может быть использовано педагогом в случае длительного отсутствия ребенка 
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по причине болезни, оказания дополнительной помощи ребенку в освоении 
образовательной программы. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 
родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, 
они вместе изучают и выполняют задания педагогов. Это позволяет сделать 
образовательный процесс непрерывным, освоить и закрепить ребенком пройденный 
материал в процессе выполнения творческого задания. 

Основными принципами применения дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) являются: 

-принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 
образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 
информации непосредственно по месту жительства;  

-принцип персонализации, выражающийся в создании условий 
(педагогических, организационных и технических) для реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося;  

-принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников образовательного процесса с помощью информационно-
образовательной среды; 

-принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 
процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 
получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и 
консультативную помощь родителям обучающихся.  

Задачи: 
- Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования 
- Повышение качества и эффективности образования путем внедрения 
дистанционных технологий 
- Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 
- Усиление личностной направленности образовательного процесса 
- Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, 
повышение уровня их компетенции 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 
получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 
находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания - проверка и 
закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить 
творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы 
убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе 
выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует 
полученные знания. 

При реализации общеобразовательной программы в МДОУ № 65 не 
используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
Трансляция знаний педагогом обучающимся посредством дистанционных 
технологий может быть использована как альтернатива личного общения и обучения 
ввиду ограничительных мероприятий. 

Особенности организации дистанционного образования 
Педагоги ДОО по согласованию определяют для себя средства 

дистанционного общения с детьми и их родителями в процессе обучения (E-mail, 
социальная сеть «Вк», Viber, Facebook, Skype, Zoom4 и др.) с использованием 
технологий, выбранных родителями совместно с воспитателем, принимая во 
внимание наличие доступа к ним родителей или законных представителей ребенка. 

Воспитатель ежедневно разрабатывает содержание обучающей деятельности в 
соответствии с утвержденным тематическим проектом и планом работы. Задача 
педагога состоит с том, чтобы предложить родителям наиболее разнообразные и 
эффективные методы и приемы работы с детьми. Необходимо обеспечить родителей 
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последовательными инструкциями, карточками, картинами, презентациями, 
мультфильмами, в соответствии с темами, в форме обучающих и развивающих 
занятий. Для когнитивного развития ребенка педагогами дается больше текстовых 
упражнений и заданий логического характера: проведение бесед, заучивание 
стихотворений, решение простых задач и примеров, чтение. Для развития крупной и 
мелкой моторики необходима видеоинформация, где подробно показан процесс 
выполнения музыкально-ритмических движений или выполнение творческих работ 
по рисованию, аппликации, лепке, конструированию. 

Узкие специалисты ведут работу согласно графика деятельности и своей 
специализации: если это языковые и музыкальные занятия, то здесь главное, дать 
детям больше упражнений на аудиопрослушивание речевых моделей или 
музыкальных произведений, для развития звуковых и интонационных компетенций, 
на постановку правильного звукопроизношения. 

Родители, в свою очередь, должны выполнять образовательные задачи, 
полученные от воспитателя, сотрудничать с воспитателем, информировать его о 
состоянии здоровья ребенка, а также обеспечивать соблюдение распорядка дня, 
аналогичного режима дня в детском саду. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 
1. Возможность установления оптимального режима обучения, с 

учетом особенностей ребенка; 
2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее 

занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 
3. Возможность контролировать круг общения ребенка; 
4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических; 
5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие - наличие ПК и доступа к 
интернету; 

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 
фундамент - видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 
1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не 

имеют возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, 
то уровень усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не 
имеет необходимых навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены 
моменты затруднений, где необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет 
именно так, как его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же 
воспитатель не только дает знания, но и формирует отношение к окружающим 
людям и миру; 

3. Не все имеют возможность получения дистанционного обучения, в 
силу сложных материальных условий, так как необходимо дорогостоящее 
оборудование (компьютер или ноутбук, интернет); 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности 
получить необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не 
социализируются в обществе. В последующем им сложнее выстраивать отношения в 
коллективе, заводить новые знакомства, у них нет друзей; 

5. В виду особенностей дистанционного обучения, детям приходится много 
времени проводить за компьютером. Содержание деятельности. При реализации 
образовательной программы дошкольного образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в зависимости от 
технических условий, в образовательных организациях применяются разные модели 
обучения: 

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение); 
- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 
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- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи 
через сайт, электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

На информационных ресурсах рекомендуется размещать следующие 
материалы: 
Для родителей 
- Рекомендации о создании в домашних условиях среды, 

способствующей развитию ребенка, укреплению его здоровья. 
Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам. 
- Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 
- Информация о изучаемом содержании дошкольного образования. 
- Новости и анонсы предстоящих видео-семинаров для родителей, 

архивные материалы прошедших мероприятий. 
Для детей 
- Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по 

темам недели, по направлениям детского развития (тексты художественных 
произведений для чтения детям, презентации, электронные игры, головоломки, 
раскраски, карты и схемы изготовления поделок и построек, рекомендации по 
организации и проведению подвижных игр, утренней гимнастики и др). 

- Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и 
материалы по результатам их проведения. Например, родителям можно предложить 
прочитать детям русские народные сказки и записать аудиофайл. 

Затем, на информационной странице можно создать тематическую 
библиотеку аудиофайлов «Читаем сказки всей семьей». 

- Выставки детских творческих работ. Например, предложить родителям 
вместе 

с детьми понаблюдать процесс весеннего пробуждения природы, сделать 
зарисовки. Затем можно оформить выставку детских рисунков «К нам весна 
шагает». Содержанием занятий может быть: 

Двигательная активность: ограничена размерами комнаты, не предполагает 
активные игры с бегом, метанием, прыжками. Это могут быть: -спортивные 
разминки, 

- физминутки с описанием движений и текста, 
- игры малой подвижности (с участием от 2-х человек) 
- пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий. 
- игры со спортивным оборудованием, но не активные. (н-р упражнения со 

скакалкой, ходьба по скакалке (канату), прокатывание мяча и т.п.) 
Все это может быть оформлено ссылками на интернет ресурс или текстом с 

картинками. 
Познавательная деятельность. Беседы о событиях: необходим перечень 

вопросов, уточнение для родителей, на что обратить внимание, ссылка или сам текст 
рассказа взрослого, ссылка на видеофайл, презентация, картинки. Самое главное 
коротко, что должен ребёнок усвоить в результате беседы, какой объем знаний он 
должен получить. Каким образом это проконтролировать. Н-р: отгадать кроссворд 
(который вы придумаете), сделать книжку-малышку или лист-презентацию, коллаж 
по теме, схематическое изображение (пищевая цепочка, схема развития, роста 
животного, цветка, человека) и т.д. Эксперименты, опыты. Необходимо написать 
для какой цели вы это проводите, что должен узнать ребёнок в результате 
проведенных действий. Для родителей: алгоритм выполнения опыта (эксперимента), 
необходимое оборудование, результат. Продумать форму отчета: рисунок, фото, 
рассказ и т.д. В описание задания можно добавить (даже нужно) картинки, видео 
файлы. 

Продуктивная деятельность (художественно-эстетическая). Рисование. 
Указываем тему и то, чему должен научиться ребенок. Для родителей поэтапное 
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выполнение работы или описание техники выполнения. Лучше все это 
сопровождать картинками или видеофайлами. 

Лепка. Все тоже, что и в рисовании. Но можно добавить лепку из теста (мука 
у всех есть дома). Сначала слепим, потом разрисуем или испечем. Опять же: дать 
рекомендации по приготовлению теста для лепки или выпечки. 

Аппликация. Тоже что и для предыдущих видов деятельности. Но не у всех 
дома есть цветная бумага. Зато есть рекламные буклеты, салфетки. Придумайте 
аппликацию с рекламными буклетами (вырезать из буклета картинки и наклеить по 
отделам продуктового магазина, собрать подарок другу, приклеить картинки на 
определённый звук и т.п.) Из салфеток выполнить объёмную аппликацию. 
Конструирование. Можно дать общую тему, без опоры на вид конструктора. 
Например: дом для бегемота, зоопарк, дом мечты и т.п. Пусть сделают его из любого 
вида конструктора или даже из стульев и покрывал, коробок, из того что у них есть. 
Фантазия у детей богатая, а родители способны на творчество. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Логические задания, игры, упражнения. Все с подробным описанием, 

картинками, результатом. Родители должны понимать чему они научат ребенка. 
Пересчитать дома кастрюли (количественный счет), найти спрятанную игрушку 
(ориентация в пространстве), разобрать игрушки по видам (классификация), 
нарисовать план комнаты (пространственное мышление) и т.д. 

Графические диктанты. Подробная инструкция с чего начать, как диктовать, в 
какой руке карандаш, как лежит листок, где родитель в это время. Рисунок того, что 
должно получиться. 

Развитие речи. Артикуляционные гимнастики. Объясните родителям для 
чего это нужно, как это важно. Необходимо или нет зеркало. Подробное описание 
гимнастики или ссылка на видеоролик. 

Грамота. В какие игры поиграть, цель игры, последовательность действий. 
Рекомендации по определению звука в слове (уверяю Вас, родители уже забыли, как 
определять твердый и мягкий звук, делить слово на слоги, как выделить первый звук 
или определить ударный слог). Можно предложить совместные речевые игры типа 
«города» (кто больше назовет слов на определённый звук), а потом выявить лидера в 
группе. Игры на словообразование, придумывание тематических кроссвордов, 
мнемотаблиц, ребусов. 

Чтение. Предлагая родителям, прочитать какое либо произведение, 
определите для чего это надо. Прикрепите текст произведения, чтобы родители его 
не искали, можно сделать ссылку на аудио файл. Напишите, какая работа должна 
быть после прочтения текста. Что вы хотите взамен: рисунок, придуманное 
продолжение или что то еще. Заучивание стихотворения. Обязательно само 
стихотворение, можно опорную таблицу для заучивания. Предложите флешмоб по 
результатам заучивания. Драматизация сказок. Предложите разыграть спектакль по 
знакомому произведению или вновь прочитанному. Опишите технологию 
изготовления театра: теневой, плоскостной, на втулке от туалетной бумаги и т.д. 
Можно предложить драматизацию, где у каждого члена семьи своя роль. Родители и 
дети изготавливают костюмы, декорации. Музыка. 

Прослушивание музыкальных произведений. Напишите, почему Вы 
предлагаете прослушать именно это произведение, в исполнении кого оно должно 
звучать. О чем говорить с ребёнком после прослушивания. Прикрепите файл с 
произведением или сделайте ссылку. 

Исполнение песен. Предложите разучить какую песню всей семьёй, 
возможно, обыграть её. Устроить концерт для родителей или бабушки, запустите 
флешмоб с исполнением песни. Сделайте ссылку на музыкальный файл. 

Игра на музыкальных инструментах. Можно предложить устроить домашний 
оркестр на ложках, шумовой оркестр и т.п. 

Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с 
выбранной тактикой. Например, 1 раз в неделю выкладывается весь материал в 
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соответствии с изучаемой темой. Или, каждый день выкладываются материалы, 
помогающие включить в деятельность детей до тех новых видов активности. 

Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте образовательной 
организации и в социальных сетях, специально организованных группах и 
сообществах. А так же на специально созданных сайтах педагогов. 

Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации. 
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