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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – рабочая программа) воспитателей младшей группы 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте 3–4 лет – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Рабочая программа – неотъемлемый элемент образовательной программы дошкольного 

образования (с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 47 с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ДОО).  

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (в актуальной редакции), федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФОП ДО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, и требований, изложенных в 

перечисленных ниже нормативных правовых актах:  

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в актуальной редакции). 

− Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2023 № СК-

295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации». 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2022 № 2. 

В содержании рабочей программы нашли отражение комплексные (в части, 

касающейся выбора образовательных технологий и учебно-методического обеспечения 

реализации рабочей программы) и парциальные образовательные программы 

дошкольного образования: 



4 

− От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

− Алифанова Г.Т. Первые шаги: Петербурговедение для малышей 3–7 лет. – 

Санкт-Петербург: Паритет, 2008. 

− Занятия по развитию речи для детей 3–5 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

− Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Включение в содержание рабочей программы указанных выше парциальных 

программ определяется приоритетным осуществлением деятельности ДОО по 

познавательно-речевому развитию детей. 

Целью рабочей программы является разностороннее развитие ребенка в возрасте 3–

4 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач: 

− обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

− приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

− создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

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

− построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

− создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

− обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

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

безопасности; 

− достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 
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Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

дошкольного возраста, а также педагогических работников (далее вместе – 

взрослые); 

− признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество ДОО с семьей; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Сроки реализации рабочей программы: 2023–2024 учебный год (с 01 сентября 2023 

года по 31 августа 2024 года). 

1.2. Планируемые результаты реализации рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения рабочей программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка дошкольного возраста на определенном возрастном 

этапе. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до 

трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в ФОП ДО возрастные ориентиры «имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным 

темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше 

или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения рабочей программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в 

освоении рабочей программы и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=17.01.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=17.01.2023&dst=100014&field=134
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Возрастные характеристики развития ребенка к четырем годам: 

− ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным 

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

− ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и 

основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и 

перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

− ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для 

всех темпе; 

− ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

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

первом лице; 

− ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в 

отношении других детей; 

− ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

− ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

− ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения; 

− ребенок охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

− ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, 

повторяет за педагогическим работником (далее – педагог) рассказы из 3–4 

предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

− ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие 

потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

− ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

− ребенок совместно с взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

− ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах 

и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и 

проблемного характера; 

− ребенок проявляет потребность в познавательном общении с взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
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качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

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

− ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, 

его названии, достопримечательностях и традициях; 

− ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, 

различает времена года и характерные для них явления природы, имеет 

представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, 

интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, знает 

о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет 

им вред; 

− ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные 

формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые 

строительные детали для создания постройки с последующим ее анализом; 

− ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные 

ритмы, передает их в движении; 

− ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль 

и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

− ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и 

мимические движения. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения рабочей 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации рабочей программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом 

в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения 

информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им рабочей 

программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения рабочей программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

определенном возрастом этапе дошкольного детства; 

− целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=17.01.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=17.01.2023&dst=100014&field=134
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− освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 

Диагностические материалы для оценки индивидуального развития детей 

приведены в методическом пособии Е.А. Петровой, Г.Г. Козловой «Педагогическая 

диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

(Санкт-Петербург, 2015). В основе данной методики лежит соответствие целевых 

ориентиров аспектам социально-личностного развития ребенка, которое лежит в основе 

его успешного взаимодействия с окружающим миром. Педагогическая диагностика 

социально-личностного развития дошкольников направлена, таким образом, на изучение 

познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевых, физических качеств, 

значимых для успешной социализации детей. С целевыми ориентирами, определенными 

ФГОС ДО, соотносятся следующие качества, изучаемые в рамках пяти образовательных 

областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

1.1. Соблюдение общепринятых моральных норм и правил поведения. 

1.2. Готовность к общению. 

1.3. Умение общаться со взрослыми. 

1.4. Умение общаться со сверстниками. 

1.5. Отзывчивость на эмоциональное состояние окружающих. 

1.6. Тенденция к самостоятельности. 

1.7. Тенденция к ответственности. 

1.8. Импульсивность – рефлексивность. 

1.9. Характер игровой деятельности. 

1.10. Мотивация к различным видам деятельности. 

1.11. Мотивация трудовая (заполняется с пяти лет). 

2. Познавательное развитие: 

2.1. Познавательный интерес. 

2.2. Операции мышления. 

2.3. Работа с информацией. 

2.4. Способы овладения новым материалом. 

2.5. Представления о себе и семье. 

2.6. Представления об обществе. 

2.7. Представления о природе. 

3. Речевое развитие: 

3.1. Владение диалогической речью. 

3.2. Владение связной (монологической) речью. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

4.1. Эмоциональный отклик на художественные произведения. 
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4.2. Эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства и 

музыкальные произведения. 

4.3. Характер творческой деятельности. 

5. Физическое развитие: 

5.1. Владение основными двигательными навыками. 

5.2. Владение основными культурно-гигиеническими навыками. 

5.3. Соблюдение элементарных правил здорового образа жизни. 

Таким образом, оценке подлежат 26 исследуемых качеств, подробное описание 

которых приведено в методическом пособии. В основе диагностики социально-

личностного развития дошкольников лежит метод педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение носит созерцательный, пассивный характер, не влияет на 

изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они протекают, и отличается от 

бытового наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием специальных 

приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов.  

Воспитатель проводит педагогическое наблюдение за детьми в начале и конце 

учебного года в различных формах деятельности: организованной, свободной игре, 

самостоятельной деятельности, в режимные моменты, в культурно-досуговой 

деятельности. Педагогическое наблюдение позволяет воспитателю определить 

возможности ребенка по каждому исследуемому параметру в интервале от 1 до 10. По 

результатам педагогического наблюдения составляется профиль социально-личностного 

развития каждого ребенка и группы в целом. 

Результаты педагогической диагностики социально-личностного развития 

дошкольников в начале учебного года учитываются воспитателями при планировании 

организационных форм взаимодействия в групповой, подгрупповой и индивидуальной 

образовательной работе с обучающимися. Сравнение результатов педагогической 

диагностики социально-личностного развития дошкольников, полученных в начале и 

конце учебного года, позволяет оценить правомерность выбора соответствующих 

организационных форм взаимодействия и в дальнейшем избегать ошибок при 

планировании образовательной работы. 

1.3. Возрастные особенности психофизического развития ребенка в 

возрасте 3–4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

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

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

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной работы 

Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 
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В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей дошкольного возраста. Представлены задачи воспитания, направленные на 

приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

В сфере социальных отношений 

− развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

− обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

− поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; 

− оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

− приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

− обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности. 

В сфере трудового воспитания 

− развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления 

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

(мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

− воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

− приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку. 

В области формирования основ безопасного поведения 

− развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

− обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое 

использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности: 

В сфере социальных отношений 

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

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

характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, 

личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 

грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных 

состояний. При общении с детьми педагог интересуется настроением детей, 

предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует 
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разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, 

отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает 

внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному 

опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

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

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о 

животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между 

членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения 

детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог 

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

демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от 

общения и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать 

проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог 

демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения 

между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

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

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает 

название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением 

ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. 

Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается 

природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных 

видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и так далее). 

В сфере трудового воспитания 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

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

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с 

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

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

материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, 

дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании 

предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предметами и 

картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации 

желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

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

раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места 
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после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому 

подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребенка при правильном 

выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный 

стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать 

наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять отдельные 

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

приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание 

опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает 

условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, 

упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и 

правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

В области формирования основ безопасного поведения 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, 

что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, 

небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 

детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе с взрослыми: 

ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как 

безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребенок хочет покинуть 

игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает 

возможность ребенку рассказать о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с 

бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с 

незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, 

листья растений, если у ребенка появляется желание их попробовать, обязательно сначала 

спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

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

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

для закрепления формируемых представлений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

− формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности; 

− развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 

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

исследовательские умения; 

− обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

− конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о 

родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, 

накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

− расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам 

природы. 

Содержание образовательной деятельности: 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

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

тому подобное, расширяет содержание представлений ребенка о различных цветах 

(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, 

голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую 

деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям 

вопросы, обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, 

развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление 

самостоятельно завершить начатое действие. Организует и поддерживает совместные 

действия ребенка с взрослым и сверстниками; 

При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 

детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с 

ярко выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному 

образцу и по слову. 

Математические представления 

Педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: 

больше – меньше, короче – длиннее, шире – уже, выше – ниже, такие же по размеру; 

больше – меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы 

наложения и приложения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов 

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

большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов 

и отношений между ними. 

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

треугольник, активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на 

использование в быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на 

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

(снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и 

ночи). 

Окружающий мир 

Педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально 

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим членам 

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

включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребенка благодарить за 
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подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. 

Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребенок, дает начальные представления 

о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в 

отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в 

магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с 

трудом работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). 

Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к 

предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не 

сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые 

представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, 

корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-

картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с некоторыми овощами 

и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми 

качествами (кислый, сладкий, соленый). 

Природа 

Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 

местности, помогает их различать и группировать на основе существенных признаков: 

внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и 

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

наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни 

животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на 

деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не 

ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), 

развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой 

времен года. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

Формирование словаря 

− обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова. 

− активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

Звуковая культура речи 

− продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие 

фразы. 

Грамматический строй речи 

− продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять 

у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать 

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

речи разными способами словообразования. 

Связная речь 

− продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение с 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. 

Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3–4 предложений об 

игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

− формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами 

«слово», «звук» в практическом плане. 

Интерес к художественной литературе 

− обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения). 

− формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него). 

− способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

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

− формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, пальчиковых игр. 

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

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций. 

− поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) 

детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности: 

Формирование словаря 

Обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки – рукава, воротник, 

пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по 

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

действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение понимать 

обобщающие слова (мебель, одежда). 

Активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 

названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и 

свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия 

некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

Звуковая культура речи 

Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

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

слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей 

воспроизводить ритм стихотворения. 

Грамматический строй речи 

Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 

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

единственном и множественном числе (кошка – котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения. 

Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение 

образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный 

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

глаголы (чирикает). 

Связная речь 

Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 

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

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения 

использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения. 

Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы 

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

условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей 

использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения с 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2–3 простых фраз. 

Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

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

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в 

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

Примерный список литературы для чтения детям младшей группы 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-

волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили 

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

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

курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", 

"Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! 

Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. 

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

"У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира 

Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., обр. 

С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. 

Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

"Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, 

обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто 

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

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная 

песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая 

сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. 

"Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, 

ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; 

Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", 

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги 

"Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. 

"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", 

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. 

"Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был 

чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", 

"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый 

еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый 

ежик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; 

Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", 

пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни 

С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка 

и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

"Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения 

песика и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
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Приобщение к искусству 

− продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

− воспитывать интерес к искусству; 

− формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

− развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, 

народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, 

выраженного в произведениях искусства; 

− формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 

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

деятельности; 

− знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

− готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

далее; 

− приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение 

танца, песни, чтение стихов. 

Изобразительная деятельность 

− формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

− формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 

− развивать у детей эстетическое восприятие; 

− формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки; 

− формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

− находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

− развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; 

− формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры; 

− вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта и другое); 

− формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

− знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщенной трактовки художественных образов; 

− переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Конструктивная деятельность 

− совершенствовать у детей конструктивные умения; 

− формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

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

(накладывание, приставление, прикладывание); 

− формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета. 

Музыкальная деятельность 

− развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с 

тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

− формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении под музыку; 

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

настроение и характер; 

− поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

Театрализованная деятельность 

− воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения; 

− формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

− формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

− формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

− познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

− знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

− формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

− вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так 

далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

− формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-

игровой деятельности; 

− развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

− формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

− формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

Культурно-досуговая деятельность 

− способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

− помогать детям организовывать свободное время с интересом; 

− создавать условия для активного и пассивного отдыха; 

− создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

− развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

− формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

− формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 

развлечения. 
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Содержание образовательной деятельности: 

Приобщение к искусству 

Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через 

художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 

эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к 

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

театрализованной деятельности. 

Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 

репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации 

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

живописными образами, формирует у ребенка эстетическое и эмоционально-нравственное 

отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве и 

художественных произведениях. 

Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 

Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных 

детских художественных выставок. 

Изобразительная деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у 

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

величину как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы 

чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой, 

цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных 

изделий. 

Рисование 

Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках 

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

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому 

подобное). 

Педагог продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки 

с карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); 

педагог обращает внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 
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предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

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

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

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность 

радоваться от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому 

виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное педагогом), и наклеивать их; 

педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

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

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

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей 

знание формы предметов и их цвета. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и 

другие), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивная деятельность 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины 

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

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к 
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созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и другое). Учит детей изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать умение у детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, 

диван – мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. 

Музыкальная деятельность 

Слушание 

Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои 

впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

Пение 

Педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: 

притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее. 

Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у 

детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; 

учит детей точности выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности). 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные 

инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных 

видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, 

тембра. 

Театрализованная деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит 

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

использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 

танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, 

маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные 

шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, 

формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность 

Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение 

проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 

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

благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх-забавах, музыкальных 

рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание участвовать в 

праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой 

пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и 

"Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. 

Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; 

"Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. 

Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; 

"Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
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Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова; 

"Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; 

"Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с 

Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", 

муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; 

"Пальчики и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под 

рус. нар. плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; "Танец около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками 

под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. 

Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. 

Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; 

"Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три 

медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие 

тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой 

песню по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

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

книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в 

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

нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

− обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики 

(строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе 

музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, 
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помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать 

правила в игре; 

− развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

− формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

− укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия 

для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности; 

− закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности: 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 

общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для 

активной двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния детей. 

Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные 

задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая 

детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в 

подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 

образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в 

двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает 

полезные для здоровья привычки. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые 

упражнения). 

Основные движения 

− Бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча 

вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной 

доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; 

прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, 

прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, 

ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель 

(корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание 

мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой 

мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребенка, с расстояния 1,5 м; метание 

вдаль; перебрасывание мяча через сетку. 

− Ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4–5–6 м до кегли (взять 

ее, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической 

скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3–4 дугами 

(высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку 

произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

− Ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по 

ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с 

поворотом и сменой направления); на носках; высоко поднимая колени, 

перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных 

направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по 

наклонной доске; в чередовании с бегом. 
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− Бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по 

кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой 

направления, с остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; 

убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50–60 сек; быстрый бег 10–

15 м; медленный бег 120–150 м. 

− Прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2–3 м; 

через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не 

менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25–30 см), из обруча в обруч (плоский) по 

прямой; через 4–6 параллельных линий (расстояние 15–20 см); спрыгивание 

(высота 10–15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2–5 см). 

− Упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15–20 

см, длина 2–2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по 

ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; 

по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением 

заданий (присесть, встать и продолжить движение); на носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения 

− Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на 

пояс, за спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной 

руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для 

кистей рук. 

− Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; 

сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из 

положения лежа; повороты со спины на живот и обратно. 

− Упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание 

и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на 

носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад. 

− Музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по 

прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, 

приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, 

притопывание, приседания «пружинки», кружение; имитационные движения - 

разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или 

состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения 

− Педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну 

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

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

переступанием. 

− Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений 

(стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с 

заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и 

другое). 

Подвижные игры 

− Педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной деятельности, 

организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение 

действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по 

указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в 
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заданном направлении, придавать своим движениям выразительность (кошка 

просыпается, потягивается, мяукает). 

Спортивные упражнения 

− Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий на свежем воздухе. 

− Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно 

с невысокой горки. 

Формирование основ здорового образа жизни 

− Педагог поддерживает стремление ребенка самостоятельно ухаживать за собой, 

соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; 

формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для 

сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил 

безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

не толкать товарища, не нарушать правила). 

Активный отдых 

− Физкультурные досуги: досуг проводится 1 раз в месяц во второй половине дня на 

свежем воздухе, продолжительностью 20–25 минут. Содержание составляют 

подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, 

игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

− Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, 

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы 

участка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одно-му, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 

кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–

3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); 

в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед – назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 
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С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» дополняется включением парциальной программы 

Алифановой Г.Т. «Первые шаги: Петербурговедение для малышей 3–7 лет». 

Предлагаемая программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга, архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город, способствует развитию 

познавательных способностей детей, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 

предкам. 

Программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей 3–7 лет» построена на 

основе главных методических принципов: 

− учёт возрастных особенностей детей; 

− доступность материала; 

− постепенность его усвоения. 

Цель реализации программы «Первые шаги: Петербурговедение для малышей 3–7 

лет»: создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных исторических материалов. Основные задачи: 

− воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, внимательного к 

другим людям, достойного преемника петербургских традиций; 

− воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу как к месту 

проживания, так и культурному и историческому центру нашей страны; 

− формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи; 

− соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

Представления о Санкт-Петербурге являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности в различных формах взаимодействия 

с обучающимися (специально организованных занятий-путешествий в данной возрастной 

группе не предусмотрено): 

− участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу; 

− обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе; 

− участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада; 

− развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Санкт-Петербурге; 

− накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе, о достопримечательностях родного города; 

− участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-

Петербурга; 
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− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

− участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; 

− коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

− обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей – горожан; 

− участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» также дополняется организацией образовательной 

деятельности на объектах оборудованной экологической тропы. 

Основные задачи образовательной деятельности на объектах экологической тропы 

для детей в возрасте 3–4 года: 

− Расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам 

природы. 

Содержание образовательной деятельности на объектах экологической тропы для 

детей в возрасте 3–4 года: 

Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 

местности, помогает их различать и группировать на основе существенных признаков: 

внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и 

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

наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни 

животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на 

деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не 

ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), 

развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой 

времен года. В ходе практического обследования знакомит с некоторыми овощами и 

фруктами. 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое 

развитие» дополняется включением парциальных программ «Занятия по развитию речи 

для детей 3–5 лет» (под ред. О.С. Ушаковой) и «Театрализованные занятия в детском 

саду» (автор – Маханева М.Д.). 

Теоретическим фундаментом программы «Занятия по развитию речи для детей 

3–5 лет» являются представления о закономерностях речевого развития дошкольников, 

выдвинутые в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, 

А.М. Шахнаровича. В общем виде их взгляды на природу языковых способностей и 

развитие речевой деятельности можно передать в следующих положениях: 

− речь ребенка развивается в ходе генерализации (обобщения) языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

− язык и речь представляют собой своеобразный «узел», в который «сплетаются» 

различные линии психического развития – развитие мышления, воображения, 

памяти, эмоций; 
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− ведущим направлением в обучении родному языку является формирование 

языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 

− Ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельных 

наблюдений за языком, саморазвития речи, придает речи творческий характер. 

Система специальной организованных занятий по развитию речи создана на базе 

комплексного подхода. В целях её методического обеспечения разработана особая 

развивающая технология, направленная на решение в интервалах одного занятия разных, 

но взаимосвязанных задач, охватывающих различные стороны речевого развития – 

фонетическую, лексическую, грамматическую, а в итоге – развитие связной 

монологической речи в целом. 

Ведущим принципом при построении этой системы служит взаимосвязь разных 

речевых задач, которые на каждом возрастном этапе выступают в специфических 

сочетаниях. Отсюда вытекает необходимость преемственности в решении речевых задач. 

Выделяются две формы обеспечения преемственности в развитии речи дошкольников: 

линейная и концентрическая.  

Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, так как от группы к группе идет постепенное 

усложнение материала внутри каждой задачи, варьируются и сочетаемость упражнений, 

их смена и связь. Однако в этом усложнении на каждом этапе обучения сохраняется 

программное ядро. В развитии связной речи – это связывание предложений в 

высказывание, в словарной работе – работа над смысловой стороной слова, в грамматике 

– формирование языковых обобщений, в воспитании звуковой культуры речи – работа над 

интонацией. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, то есть упражнения 

и игры, включенные в одно занятие, развивают заданную тему: времена года, мир 

животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и 

детьми. Важность принципа единого содержания состоит в том, что внимание детей не 

отвлекается на новые персонажи и пособия, и грамматические, лексические и 

фонетические упражнения с ними проводят на уже знакомых словах и понятиях. Поэтому 

переход к построению связного высказывания становится для ребенка естественным и 

нетрудным. 

Каждое занятие решает и воспитательные задачи. У детей развивается культура 

речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные качества, 

формируются этические представления и нравственные чувства. 

Процесс развития речи предполагает освоение не только содержательной, но и 

образной, эмоциональной стороны языка. Использование детьми разнообразных средств 

выразительности речи – важнейшее условие своевременного интеллектуального, речевого, 

литературного и художественного развития. Для развития выразительной речи просто 

необходимо создание условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь 

слушателей. Огромную помощь в этом оказывают занятия по программе 

«Театрализованные занятия в детском саду», проходящие в форме еженедельных 

театрализованных досугов. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, её интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики 

ставят малыша перед необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, её грамматический строй. 
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Цель программы «Театрализованные занятия в детском саду»: развитие 

артистических способностей детей через театрализованную деятельность. Решаемые 

задачи и применяемые методы: 

− Последовательное знакомство с видами театра, 

− Поэтапное освоение детьми видов творчества по возрастным группам 

− Совершенствование артистических навыков детей 

− Раскрепощение ребёнка 

− Работа над речью, интонациями. 

− Коллективные действия, взаимодействия 

− Пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, горячо 

сочувствовать, сопереживать. 

2.2. Организация и формы взаимодействия с обучающимися  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

− самостоятельную деятельность детей; 

− взаимодействие с семьями детей по реализации Образовательной программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

− совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

− совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры; 

− совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

− совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

− самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 
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оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в 

дошкольном образовании. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

− беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

− практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

− трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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− продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

− оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

− подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

− экспериментирование с объектами неживой природы; 

− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

− свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

− проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

− элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

− проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=17.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=17.01.2023&dst=100137&field=134
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− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

− опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

− чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

− слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

− организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

− индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

− работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком 

ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

− в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

− в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

− в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

− коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

− чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 
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Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Содержание Рабочей программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса. Такой подход предусматривает объединение 

комплекса различных форм взаимодействия с обучающимися вокруг единой темы и 

обеспечивает формирование целостного представления детей об окружающем мире через 

разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

 В качестве такой единой темы могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции и др. Примерный цикл тем (Приложение 1) определяется для 

каждой возрастной группы к началу учебного года. Изучению одной темы уделяется 1–2 

недели. Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки, спектакля, 

презентации детских проектов и др. На основе примерного цикла тем разрабатывается 

календарный план образовательной деятельности.  

Содержание включенных в Рабочую программу парциальных программ «Занятия 

по развитию речи для детей 3–5 лет» и «Театрализованные занятия в детском саду», 

а также образовательной деятельности на объектах оборудованной экологической тропы 

реализуется с учетом разработанных на учебный год перспективных планов 

(Приложения 2, 3, 4). 

Образовательный процесс базируется на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в различных видах детской деятельности, таких как:  

– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

– общение с взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

деловое); 

– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

– познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

– двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

– элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

– музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Рабочая программа реализуется посредством организации групповой, 

подгрупповой и индивидуальной работы. При выборе организационных форм 
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учитываются результаты педагогической диагностики социально-личностного развития 

обучающихся. 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

− обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

− Информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, а также об Образовательной программе. 

− Просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей. 

− Способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи. 

− Построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач. 

− Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

− Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

− Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный 

доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и семье. 

− Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 
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как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей. 

− Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач. 

− Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

− Диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учетом 

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач. 

− Просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми. 

− Консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 
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− Информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребенка. 

− Своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям. 

− Информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач. 

− Знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО. 

− Информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

− Диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей 

и так далее. 

− Просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки 

для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую 

форму – совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

− Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях 

в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с 
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учетом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы. 

− Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих 

перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

2.4. Содержание организуемого воспитательного процесса 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

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. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 
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Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

− формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

− формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

− становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

− содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

− способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

− осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 
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Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

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

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

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

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
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Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 
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Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения дошкольного 

образования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения дошкольного образования 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=17.01.2023&dst=100014&field=134
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Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад ДОО — это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

− цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия; 

− принципы жизни и воспитания в ДОО; 

− образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж; 
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− отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО; 

− ключевые правила ДОО; 

− традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; 

− особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 

− социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

− условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

− условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

− условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

− педагог – дети, 

− родители (законные представители) – ребенок (дети), 

− педагог – родители (законные представители). 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

− Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

− Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

− Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

− Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=17.01.2023&dst=100014&field=134
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− Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

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

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

воспитания: 

− воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

− воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

− воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

− содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

− воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

− создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

− поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

− формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

− воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

− приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

− воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

− воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

− воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

− владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

− воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

− воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

− приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

− становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

− формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

− создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

предполагает: 

− формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

− становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

− воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Направления воспитательной работы ДОО отражены в следующих модулях: 

− Модуль «Образовательное предложение для группы детей». 

− Модуль «Режимные моменты». 

− Модуль «Ключевые дела». 

− Модуль «Детские объединения». 

− Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

− Модуль «Взаимодействие взрослых и детей». 

− Модуль «Взаимодействие с семьей». 

− Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Модуль «Образовательное предложение для группы детей» 

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. 

Образовательное предложение предусматривает личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
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пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

Виды и формы деятельности: 

− использование при подготовке образовательных предложений содержания, 

обладающего значительным воспитательным потенциалом; 

− использование возможностей социокультурной среды для достижения 

воспитательных результатов; 

− использование на занятиях эффективных воспитательных технологий; 

− использование на занятиях эффективных форм и методов воспитания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

− задействование специфических видов детской деятельности, способствующих 

достижению целей воспитания; 

− организация игровой деятельности для достижения целей воспитания; 

− использование таких форм деятельности обучающихся как чтение и обсуждение 

книг, просмотр фильмов, постановку спектаклей, выполнение проектов и пр.; 

− применение технологии утреннего и вечернего круга как формы плодотворного и 

доверительного общения педагога и дошкольников, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления дошкольникам возможности 

обсуждения и принятия решений способствующих достижению целей воспитания; 

− выработка совместно с обучающимися правил группы, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения в соответствии с целями воспитания. 

Модуль «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом. Его 

задействование позволит придать системность воспитательной работе в ДОО. 

Виды и формы деятельности: 

− использование возможностей режимных моментов для достижения 

воспитательных результатов; 

− использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

− задействование специфических видов детской деятельности, способствующих 

достижению целей воспитания в режимных моментах; 

− организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения целей 

воспитания. 

Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, праздники, 

проекты, акции, выставки, всероссийские (общегородские) акции, посвященные значимым 

событиям в жизни страны и мира, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся. Для этого в ДОО используются следующие формы работы. 

Виды и формы деятельности: 

− использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел; 

− побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту ключевых дел, 

инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки 

своего к ним отношения; 

− использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, акции, 

проекты, соревнования, выставки, концерты); 
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− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОО в одной из 

доступных для них ролей в соответствии с целями воспитания; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения 

ключевых дел, за его отношениями с другими дошкольниками, с педагогами и 

другими взрослыми и, при необходимости, коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка. 

Модуль «Детские объединения» 

Детские объединения в ДОО представлены преимущественно группами детей, 

зачисленными на обучение по дополнительным общеразвивающим программам (в рамках 

оказания дополнительных платных образовательных услуг). Воспитание в детских 

объединениях осуществляется через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

− вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

− поддержка в детских объединениях одаренных, талантливых, способных 

обучающихся; 

− развитие детской одаренности (исходя из посыла, что каждый ребенок от рождения 

талантлив, одарен, задача педагогов и родителей – раскрыть и развить одаренность 

и талант); 

− удовлетворение интересов и образовательных потребностей каждого 

обучающегося; 

− поощрение педагогами детских инициатив; 

− создание благоприятных условий для просоциальной самореализации 

дошкольников, направленной на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения дошкольников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие; 

− воспитание у дошкольников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и ответственности дошкольников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают детям дошкольного возраста расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. 

Во время экскурсий, экспедиций, походов создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 



52 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в группах 

воспитателями совместно с инструкторами по физической культуре, родителями: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; по 

населенному пункту и др. 

Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

Реализация образовательной программы дошкольного образования (с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей) 

предполагает активное участие в этом процессе всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Обучающимся предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Виды и формы деятельности: 

− взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским 

коллективом; организация индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с 

другими педагогическими работниками и персоналом, участвующим в 

жизнедеятельности группы; работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями; 

− взаимодействие других педагогических работников (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда) с 

детьми в процессе реализации образовательной программы дошкольного 

образования (с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей): использование педагогическими работниками 

содержания, форм и методов воспитания в соответствии с должностными 

обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

− взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их 

должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

− организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов, 

акций, праздников. 

Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа 

воспитания ДОО предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 

 



53 

Виды и формы деятельности: 

− Совет родителей ДОО, участвующий в управлении образовательной организацией 

и в решении вопросов воспитания и социализации детей; 

− проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

− семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

− родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

− родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

− размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

− проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

− привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

− родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

− привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОО, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Рабочей программы воспитания ДОО), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их 

развития. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их развития. 

Виды и формы деятельности: 

− специальная организация пространства ДОО (помещений, территорий, 

предназначенных для реализации рабочей программы воспитания ДОО); 

− приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного 

возраста; 

− учет гендерных особенностей обучающихся при создании РППС; 
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− использование возможностей РППС для реализации разных видов детской 

активности; 

− обеспечение следующих свойств РППС – содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности – для 

повышения ее воспитательного потенциала; 

− акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты и др.) на важных для воспитания ценностях, традициях, правилах; 

− создание и поддержание в рабочем состоянии в группах стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

− совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики ДОО 

и отдельных групп (название, флаг, гимн, эмблема и т.п.), используемой как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни ДОО. 

План воспитательной работы с обучающимися младшей группы на 2023–2024 

учебный год представлен в соответствующем разделе образовательной программы 

дошкольного образования (с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания обучающихся в группе 

В ДОО разработаны режимы пребывания обучающихся на холодный / теплый 

период года, гибкие режимы на случай неблагоприятных погодных условий, щадящие 

режимы для детей, имеющих хронические или перенесших острые заболевания. 

3.2. Расписание занятий, досуговых мероприятий 

Занятия, досуговые мероприятия реализуются посредством организации различных 

видов детской деятельности и их интеграции с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения рабочей программы и решения конкретных 

образовательных задач. Расписание занятий, досуговых мероприятий составлено с учетом 

максимально допустимой продолжительности занятий для детей в возрасте 3–4 лет (не 

более 15 минут) и минимально допустимой продолжительности перерывов (не менее 10 

минут). 

3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС) младшей группы создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

− Содержательно-насыщенной. РППС включает в себя средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование. Все перечисленные компоненты 

среды позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей; экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

− Трансформируемой. РППС должна быть изменяемой в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

− Полифункциональной. Должна быть предусмотрена возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. 

− Доступной. Необходимо обеспечивать свободный доступ обучающихся к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

− Безопасной. Все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности.  

Организация пространства группового помещения. Необходимо учитывать 

функциональные аспекты оборудования пространства группового помещения 

(оформление, освещение, цветовую отделку помещения), так как предметы 

воспринимаются по-разному в зависимости от факторов, влияющих на восприятие: 

светлое или темное время суток, дождливый или солнечный день и пр. 
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Предметное содержание. Наполняя пространство игрушками, оборудованием и 

другими игровыми материалами, необходимо помнить о том, что все предметы должны 

быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В РППС должны быть включены также предметы для 

совместной деятельности ребенка и педагога. 

Предметное содержание РППС должно выполнять функции информирования детей 

об окружающем мире и передачи социального опыта. Все игрушки, оборудование и 

другие материалы должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и 

масштабу для обеспечения доступности среды.  

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны: 

провоцировать ребенка на агрессивные действия; вызывать у него проявление жестокости 

по отношению к персонажам игры; провоцировать игровые сюжеты, связанные с 

безнравственностью и насилием; вызывать у ребенка нездоровый интерес к сексуальным 

проблемам, выходящим за рамки его возрастной компетенции; провоцировать ребенка на 

пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и физическим 

недостаткам других людей.  

Пространство группового помещения организовано в виде хорошо 

разграниченных зон – центров (уголков), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование): 

1. Центры образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

− центр сюжетно-ролевых игр, 

− центр безопасности, 

− уголок уединения. 

2. Центры образовательной области «Познавательное развитие»: 

− центр мелкой моторики, 

− центр настольных игр, 

− центр математики, 

− центр науки и экспериментирования, 

− центр краеведения. 

3. Центры образовательной области «Речевое развитие»: 

− центр грамотности и письма, 

− книжный уголок. 

4. Центры образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

− центр строительства, 

− центр музыки, 

− центр для театрализованных игр, 

− центр изобразительного искусства, 

− центр конструирования из деталей среднего и крупного размера. 

5. Центры образовательной области «Физическое развитие»: 

− спортивный уголок. 
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Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Центры активности четко выделены. Самостоятельные игры и занятия наиболее 

эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие 

через центр люди. Поэтому при планировании центров активности предусмотрены места 

для проходов, которые не проходят через пространство центра.  

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, соблюдаются некоторые 

основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое 

определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован 

и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать 

характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В 

центрах активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и 

опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, 

чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, 

чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы 

должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным 

возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа 

с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать 

ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными 

печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, 

должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, 

банки). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках 

таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки / фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с 

которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами 

автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно 

обновляться в соответствии с Образовательной программой и интересами детей. 

Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом 

появление нового материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а 

дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно 

пользоваться. 
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Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны 

детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по 

собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, 

стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить – то, что ребенку-дошкольнику не 

интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным 

запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Предметное содержание центров активности по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактические карточки «Правила поведения». Настольные игры: «Так-не так», 

«Можно или нельзя». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Детский сад», «Магазин игрушек», 

«Больница»:  

− куклы разного размера,  

− куклы-младенцы с разными гендерными признаками, разных рас;  

− кукольная кровать,  

− наборы кукольной одежды,  

− набор одежды для ряжения,  

− набор «Доктор», 

− наборы посуды,  

− наборы фруктов и овощей,  

− резиновые игрушки. 

Транспортные игрушки: машинки разного размера, строительная техника, набор 

инструментов для ремонта, паркинг, коляски. Игрушки на колесах (на палочке, с 

веревочкой) с подвижными или озвученными элементами. 

 Дидактические пособия: «Одень мишку», «Научим кукол одеваться на прогулку», 

«Как правильно умываться». Дидактическая кукла с набором одежды и обуви по сезонам. 

Опрыскиватель для растений. Лейка. Грабельки. Лопатки. Ведра. 

Дидактическое пособие «Основы безопасной жизнедеятельности». 

Художественная литература с соответствующей тематикой. Дидактические карточки: 

«Безопасность в доме», «Правила личной безопасности», «Правила поведения на 

природе», «Противопожарная безопасность», «Мой друг светофор». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Настольные игры: «Вкладыши», «Геометрическое домино», «Какого цвета не 

хватает», «Один – много». Рамки и вкладыши Монтессори. Геометрические фигуры. 

Геометрические формы. Наборы матрешек. Наглядные плакаты (количество и счет, 

величина предметов, форма предметов, ориентировка в пространстве и времени). 

Пирамиды. Наборы мисочек-вкладышей. Пособие с отверстиями «Вставь правильную 

фигуру». Развивающее лото (цветное, фигурное). Трафареты. Коллекции шишек, 

каштанов. 

 Игры-шнуровки: «Колобок», «Три поросенка», «Дерево», «Ежик». Наборы 

геометрических фигур (объемные). Наборы геометрических фигур (плоские). 

Разноцветные пуговицы. Рамки и вкладыши. Музыкальные, световые и звучащие 

игрушки. Два-три вида крупной мозаики. Образцы материалов: дерево, пластмасса. Лупа. 

Часы, магниты. Пластмассовые гвозди, молоточки, дощечки. Ящик с бросовым 

материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и ширины. Игрушки для игр 

с песком и водой (сита, совочки, лопатки, ведра, пластмассовые утки, рыбки, лодочки). 
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 Деревянная железная дорога. Наборы кукольной посуды. Транспортные игрушки 

разного размера и назначения: автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда, 

корабли, самолеты, вертолеты, лодки. Машины и механизмы: экскаваторы, подъемные 

краны, сельскохозяйственные машины. Настольные игры: «Транспорт», «Игрушки», 

«Мебель». Лото «Предметы вокруг нас». Домино. Иллюстративный материал: мебель, 

посуда, бытовые приборы, одежда, обувь, транспорт. 

 Иллюстративный материал: профессии взрослых (врач, полицейский, продавец, 

воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, повар, дворник, шофер, 

водитель автобуса, парикмахер). Настольные игры: «Парные картинки», «Сложи 

картинку», «Собери картинку», «Что кому нужно для работы?». Фотографии нашего 

микрорайона, его достопримечательностей. 

 Вкладыши «Животные», «Птицы». Гербарии листьев. Наборы игрушек: домашние 

животные, дикие животные, домашние птицы, дикие птицы, овощи, фрукты. Игры-

шнуровки. Коллекция шишек, каштанов. Паззлы «Чей домик?». Паззлы «Чей малыш?». 

Настольные игры: «Кто где живет», «Путешествие в зоопарк», «Овощи и фрукты» (лото), 

«Деревья», «Когда это бывает?», «Времена года», «Ботаническое лото», «Сложи 

картинку». Иллюстративный материал: деревья, некоторые цветущие травянистые 

растения, ягоды, грибы, овощи, фрукты, ядовитые растения, домашние животные, 

домашние птицы, лесные жители, насекомые, земноводные (лягушка), 

сельскохозяйственные профессии, сбор урожая.  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Иллюстративный материал: «Игры и забавы детей», «Герои русских сказок», 

«Истории в картинках», «Предметы вокруг нас». Игры на развитие дыхания, слухового 

внимания. Кукольные театры: «Маша и медведь», «Красная шапочка», «Три медведя». 

Плоскостные театры: «Колобок», «Репка», «Теремок», ««Красная шапочка», Волк и 

семеро козлят». Настольные театры: «Заюшкина избушка», «Репка», «Три медведя», «Кот, 

петух и лиса». Пальчиковые театры: «Теремок», «Репка». Настольные игры: «Любимые 

сказочные герои», «Любимые сказки», «Кубики в картинках»; «Сказка за сказкой, «Кто 

кричит, что звучит?», «Театр семи сказок». Наборы плоскостных фигур для ковролина (по 

сказкам: «Кот, петух и лиса», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Репка», «Теремок» и 

др.). Набор игрушек би-ба-бо. Резиновые игрушки. Ширма. Маски сказочных персонажей. 

 Паззлы по русским народным сказкам. Книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказки и иные литературные формы. Фотографии писателей и поэтов. 

Диски с записями сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изделия народных промыслов: матрешки, деревянные ложки, образцы дымковских 

игрушек. 

Настольно-печатные игры: «Собери карандаши по цвету», «Цвета и краски». 

Раскраски по темам. Трафареты. Восковые мелки. Карандаши. Гуашь. Краски 

пальчиковые. Ножницы. Кисточки. Пластилин. Доски для лепки. Стаканчики для воды. 

Цветная бумага, картон. Бумага для оригами. 

Лего. Полесье. Деревянный конструктор. Мелкий строительный материал для игр 

на столе. Крупный строительный материал для игр на полу. Разборные игрушки. 

Диски с песнями, музыкальными композициями, аудиосказками. Музыкальные 

инструменты: свистульки, бубны, барабаны, маракасы, погремушки. Музыкальные, 

шумовые, звуковые игрушки. 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 

Диски с комплексами утренней гимнастики. Дидактическое пособие «Малыши-

крепыши». Иллюстративный материал «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

 Атрибуты для подвижных игр: шапочки-маски (волк, медведь, кошка, лиса, паучок, 

собачка). Дорожка здоровья. Массажные дорожки. Мячи разных диаметров, кольца. 

Кегли, обручи, вертушки. Маски для подвижных игр. Скакалки. Гантели. Гимнастические 

палки. Кольцебросы. Каталки. 

Новым компонентом РППС групповых помещений ДОО становятся мини-музеи. 

Мини-музей – это особое, специальное организованное пространство ДОО, 

способствующее расширению кругозора ребенка, повышению его образованности, 

воспитанности и приобщения к вечным ценностям. Мини-музей является средством 

индивидуализации образовательного процесса, способствует воспитанию у детей 

дошкольного возраста основ музейной культуры, расширяет их кругозор, открывает 

возможности для самостоятельной исследовательской деятельности, а также помогает 

наладить сотрудничество педагогического коллектива ДОО с родителями (законными 

представителями) обучающихся и представителями социума за пределами ДОО. 

При создании мини-музеев учитываются принципы формирования РППС ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО (информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности и трансформируемости), а также принципы, 

представленные ниже. 

Принцип интеграции. Мини-музей или система мини-музеев ДОО создается с 

учетом содержания Образовательной программы и помогает реализовать ее общие задачи 

и задачи отдельных разделов. Этот процесс предполагает тесное сотрудничество всех 

сотрудников, детей разного возраста и семей. Содержание мини-музея, как правило, 

позволяет педагогу познакомить детей с разными областями человеческой деятельности: 

историей и фольклором, природой и культурой. Кроме того, мини-музей способствует 

реализации интегрированного подхода в обучении и созданию системы детской 

деятельности. 

Принципы деятельности и интерактивности. При подборе экспонатов 

необходимо помнить о том, что мини-музей должен предоставлять ребенку возможность 

реализовать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу. Дети 

могут играть с экспонатами, дополнять музей собственными работами, создавать 

экспонаты непосредственно в мини-музее. Например, в музее кукол можно делать кукол 

из предложенного материала, в музее природы — поделки из природного материала и т.д. 

Необходимо выделить уголок для самостоятельной деятельности ребенка: в мини-музее 

народных промыслов ребенок должен иметь возможность по собственному желанию 

сделать «старинную» игрушку, посуду; в мини-музее воздуха – провести элементарные 

опыты, поиграть со свистульками; в мини-музее хлеба – слепить изделие из теста и т.п. 

Принцип научности. Экспонаты должны достоверно отражать заявленную тему, 

объяснять различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне. 

Однако стремление к избыточной научности, слабая адаптация материалов к уровню 

развития дошкольника делают мини-музей неинтересным для ребенка. 

Принцип природосообразности. При организации мини-музеев надо учитывать 

психофизиологические особенности детей разного возраста, следовать объективным 

законам их развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка. 

Принцип культуросообразности. Мини-музей приобщает дошкольников к 

мировой культуре, общечеловеческим ценностям через освоение ценностей и норм 

конкретной национальной и региональной культуры. 
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Принцип гуманизации. Мини-музей ориентирован на создание условий для 

всестороннего развития ребенка, поддержки его инициативы, творческой деятельности и 

индивидуально-ориентированный подход в образовании. Реализация принципа 

гуманизации требует создания условий для новых отношений в системе «ребенок – 

педагог» и перехода на диалоговую форму обучения. 

Принципы динамичности и вариативности. Эти принципы тесно связаны с 

принципами интерактивности и деятельности. Мини-музей ДОО периодически меняется: 

по тематике, экспонатам, содержанию уголков для самостоятельной и игровой 

деятельности и т.д. Одни экспонаты можно убирать, другие – добавлять в экспозицию. 

Принцип разнообразия. Независимо от темы мини-музея, его экспонаты должны 

быть разнообразными по форме, содержанию, размерам и т.п. Экспонаты мини-музеев 

отображают историческое, географическое, природное, культурное разнообразие 

окружающего мира. 

Принцип экологичности. Важно, чтобы в экспозиции преобладали экологически 

безопасные для здоровья ребенка материалы, в том числе природного происхождения. В 

оформлении экспозиций и при создании некоторых экспонатов может использоваться 

бросовый, но чистый материал. 

Принцип безопасности. Оформление мини-музея не должно создавать угрозу 

здоровью и безопасности дошкольника. Он должен свободно доставать до любого уголка 

мини-музея. Если экспонаты всё же стоят на верхних полках, дошкольники должны знать, 

что заниматься самостоятельно в мини-музее они могут только с доступными для них 

предметами. Сами экспонаты не должны быть острыми, режущими, легко бьющимися и 

т.п. 

Принципы глобализма и регионализма. Музейные экспозиции позволяют 

знакомить дошкольников как с глобальными проблемами природы и культуры, так и с 

региональной тематикой. Например, в музее камня могут быть собраны разнообразные 

образцы из самых разных регионов земного шара и местные образцы горных пород и 

минералов, в музее кукол – куклы разных народов и тех народов, которые проживают в 

данной местности, в фольклорном музее – предметы быта из разных уголков земного 

шара и из своего региона. Такой подход, с одной стороны, помогает детям усвоить идеи 

устойчивого развития, формирует основы толерантности, с другой – способствует 

реализации регионального компонента, формированию чувства патриотизма. 

Принцип креативности. Этот принцип проявляется в содержании, в оформлении 

мини-музея, в поддержке творчества детей и взрослых. 

Принцип непрерывности. Мини-музей является частью образовательного 

пространства ДОО, он связан с системой занятий и самостоятельной детской 

деятельностью, а деятельность ребенка в нём отражает тематику занятий, экскурсий, 

прогулок, праздников и т.п. 

Принцип партнерства. Мини-музей ДОО является результатом сотрудничества 

взрослых и детей. Этот принцип связан, в частности, с реализацией прав ребенка. Кроме 

того, мини-музей дает возможность ДОО наладить контакты с социумом. 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методические, наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

− Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 
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− Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2020. 

− Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

− Белая К.Ю., Сахарова В.С., Куцакова Л.В. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. – М.: Просвещение, 2001. 

− Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребенка). – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1997. 

− Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

− Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. – М.: Просвещение, 1983. 

− Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

− Ветохина А.Я., Савельева О.В. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2020. 

− Воспитателю о работе с семьей. / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 

1989. 

− Гиппенрейтер Ю.Б. О воспитании ребенка. Беседы и ответы на вопросы. – М.: 

АСТ, 2020. 

− Гиппенрейтер Ю.Б. Поведение ребенка в руках родителей. – М.: АСТ, 2020. 

− Гиппенрейтер Ю.Б. Ребенок в семье. Счастливый ребенок. Новые вопросы и новые 

ответы. – М.: АСТ, 2020 

− Данилова Т.И. Программа «Светофор». – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

− Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. 

Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2008. 

− Егорова М.В. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 

3–7 лет. Игры и упражнения. – Волгоград: Учитель, 2019. 

− Занятия по правилам дорожного движения / Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

− Зверева О.Л. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. 

− Иванова А.А., Гусева Н.П., Лабутина Н.В. Трудовое воспитание дошкольников. М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

− Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3–5 лет / Сост. Р.А. 

Жукова. – Волгоград: Корифей, 2006. 

− Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

− Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

− Макаренко А.С. Трудовое воспитание. – Минск: Народная асвета, 1977. 

− Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

− Метенова Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию 

наглядной информации для родителей в дошкольных учреждениях. – Ярославль: 

ИПК Индиго, 2009. 

− Метенова Н.М. Доброе утро, малыши! – Рекомендации по организации работы с 

детьми в утренние часы. – Ярославль: ИПК Индиго, 2009. 

− Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. – М.: Аркти, 2003. 

− Моржина Е.В. Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома. – 

М.: Теревинф, 2018. 

− Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей. – М.: Скрипторий 2003, 2008. 

− Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника. – 

М.: Просвещение, 1987. 

− Петрановская Л.В. Что делать, если... – М.: АСТ, 2020. 
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− Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. 3–7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2020. 

− Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости – с вами вместе. – М.: Новая 

школа, 1997.  

− Полынова В.К., Подопригорова С.П., Дмитренко З.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. – СПб.: Детство-Пресс, 2019. 

− Правила дорожного движения для детей 3–7 лет / Авт.-сост. Г.Д. Беляевскова и др. 

– Волгоград: Учитель, 2013. 

− Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 

2008. 

− Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

− Сорокина А.И., Батурина, Е.Г. Игры с правилами в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1970. 

− Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. – М.: Просвещение, 1978. 

− Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

− Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

− Шипицына Л.М, Защиринская О.В, Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

− Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.– М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

− Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома 

и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. 

− Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3–5 лет в игре. – М.: 

Просвещение, 1984. 

− Юдина Р.А. Я сам! Развитие самостоятельности у детей. М.: Карапуз, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

− Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2005. 

− Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. – СПб.: Паритет, 

2005. 

− Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество: Опыт работы по развитию 

познавательных способностей детей дошкольного возраста / Рус. пер. под ред. В.В. 

Юртайкина. – М.: Просвещение, 1984. 

− Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребенка. Сказки о природе. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. 

− Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

− Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1978. 

− Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

− Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. – М.: Знание, 

1993. 
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− Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2019. 

− Воронкевич О.А. Что и как познает ребенок о братьях наших меньших. – СПб.: 

ЛГОУ, 1995. 

− Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3–5 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

− Гин С.А. Занятия по ТРИЗ в детском саду. – Минск: ИВЦ Минфина, 2007. 

− Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду. Организация 

проектирования, конспекты проектов. – Волгоград: Учитель, 2017. 

− Голубина Т.С. Чему научит клеточка. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

− Давайте поиграем! / Под ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение, 1991. 

− Дидактические игры в ДОУ (младший возраст)/ Авт.-сост. Е.Н. Панова. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

− Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. – М.: Аркти, 2003. 

− Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. – М.: Просвещение, 1981. 

− Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

− Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

− Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 

− Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ 

Сфера, 1999. 

− Дыбина О.В. Говорим, измеряем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

− Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: Сфера, 2015. 

− Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? – М.: Просвещение, 1991. 

− Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2019. 

− Зак А.З. Как гусеница и муравей в гости ходили: Интеллектуальная игра для 

дошкольников. – М.: изд. Российского открытого ун-та, 1991. 

− Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. – М.: Скрипторий 2003, 2010.  

− Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. – М.: Просвещение, 

1988. 

− Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2020. 

− Иванова А.И. Экологические наблюдения и экспериментирование в детском саду. 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

− Как знакомить дошкольников с природой / Под ред. П.Г. Саморуковой. – М.: 

Просвещение, 1983. 

− Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Формирование экологической культуры 

дошкольников. Планирование, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2017. 

− Ковинько Л. Секреты природы – это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. 

− Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Литературный материал с математическим содержанием / Под ред. Михайловой 

3.А., Непомнящей Р.Л.– СПб.: ЦВПО, 2005. 

− Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 1989. 
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− Милохина С.В. Знакомство дошкольников с мифами Древней Греции. – М.: ЦГЛ, 

2004.  

− Миронов А.В. Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО: 

деятельностный и экологический подходы, виды, формы и методы деятельности. – 

Волгоград: Учитель, 2018. 

− Математика от трех до шести: Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцент, 1996. 

− Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М.: Просвещение, 1984. 

− Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

− Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: Книга по 

требованию, 2012. 

− Михайлова З.А Логико-математическое развитие дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 2019. 

− Михайлова З.А. Математика от трех до шести. – СПб.: Акцидент, 1995. 

− Михайлова З., Одинцова О., Хлопотнева В. Игровые методики развития детей 3–7 

лет на логико-математическом содержании. – СПб.: Детство-Пресс, 2020. 

− Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – Минск: Асар, 1996. 

− Моисеева М.Ф., Федорова А.И. Сказочная угадайка. – СПб.: Смарт, 1996. 

− Наблюдения и труд детей в природе. Пособие для воспитателей детского сада / 

Сост. А.Ф. Мазурина. – М.: Просвещение, 1976. 

− Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2002. 

− Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 

навыка пересказа. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

− Новицкая М.Ю. Патриотическое воспитание в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 

2003. 

− Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2002. 

− Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Парциальная образовательная 

программа математического развития дошкольников. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2019. 

− Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

− Рихтерман Т.Д. Формирование представление о времени у детей дошкольного 

возраста. – М., 1991. 

− Рыжова Н.А. Картотека воспитателя. Исследования природы в детском саду. В 

двух частях. – М.: Русское слово, 2019. 

− Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники. – 

М.: Линка-Пресс, 2002. 

− Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

− Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 2000. 

− Синицына Е.И. Умные занятия. – М.: Лист, 1998. 

− Скоролупова О.А. Покорители космоса. – М.: Скрипторий, 2003. 

− Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. – 

М.: Просвещение, 1983. 

− Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

− Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – М.: Просвещение, 1991. 

− Синицына Е.Н. Умные загадки. – М.: Лист, 1998. 

− Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И учеба, и игра: математика. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 
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− Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1973.  

− Тихомирова Л.Ф. Логика для дошкольников. Упражнения на каждый день. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 

1997. 

− Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

− Труд и наблюдения в природе / Авт.-сост. А.Ф. Мазурина. – М.: Просвещение, 

1967. 

− Уланова Л.А., С.О. Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3–7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

− Фидлер М. Математика уже в детском саду / Пер. с польского О.А. Павлович. – М.: 

Просвещение, 1981. 

− Фисенко М.А. Природа вокруг нас. Разработки занятий. Младшая и средняя 

группы. – Волгоград: Корифей, 2008. 

− Четыре времени года: Книга для воспитателей детского сада / Составители: В.В. 

Бианки, С.А. Веретенникова, А.А. Клыков. – М.: Учпедгиз, 1949. 

− Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

− Щербакова Е.И. О математике малышам. – Киев: Рад. школа, 1984. 

− Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2020. 

− Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? – М.: Гном и Д, 2014. 

− Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? – М.: Гном и Д, 2014. 

− Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? – М.: Гном и Д, 2014. 

− Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? – М.: Гном и Д, 2014. 

− Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника). – М.: Линка-Пресс, 2006. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

− Агапова И.А., Давыдова М.А. Литературные игры для детей. – М.: Лада, 2006. 

− Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

− Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. 

− Белоусова Л.Е. Добрые досуги: По произведениям детских писателей. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

− Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1974. 

− Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М.: Просвещение, 1981. 

− Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. – М.: 

Скрипторий 2003, 2008  

− Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

− Введенская Л.А. Что ни звук, то и подарок: Рассказы о звучащей речи. – М.: Новая 

школа, 1996. 

− Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических игр. 

– СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

− Генинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. – 

Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1976. 

− Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

− Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 
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− Гербова В.В. Развитие речи у детей 2–4 лет. Учебное наглядное пособие для 

работы с детьми дошкольного возраста. – М.: Владос, 2017. 

− Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1983. 

− Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы / Под ред. Н. Вераксы, Т. Комаровой, 

Э. Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

− Грамматика в картинках. Говори правильно / Под ред. Н. Вераксы, Т. Комаровой, 

Э. Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

− Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. 

– М.: Линка-Пресс, 2003. 

− Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

− Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

− Ельцова О.М., Терехова А.Н., Волкова В.Н. Сценарии образовательных ситуаций 

по ознакомлению дошкольников с детской литературой. – СПб.: Детство-Пресс, 

2019. 

− Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Вторая младшая 

группа. – М.: Центр педагогического образования, 2009. 

− Караменко Т.Н., Караменко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам: Театр 

картинок. Театр игрушек. Театр петрушек. – М.: Просвещение, 1982. 

− Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3–4 лет. – М.: Гном-

Пресс, 1998. 

− Колодяжная Т.П., Колунова Л.А. Речевое развитие ребенка в детском саду: новые 

подходы. – Ростов-на-Дону: Учитель, 2002. 

− Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, читать и думать. – 

СПб.: Паритет, 2001.  

− Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М.: 

Просвещение, 1982. 

− Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

− Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

− Лопухина И.С. Логопедия. Речь. Ритм. Движение. – СПб.: Корона-Век, 2012. 

− Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

− Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок? – М.: Мозаика-синтез, 1988. 

− Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей 

и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

− Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – Волгоград: 

Учитель, 2002. 

− Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

− Мурашковская И.Н., Валюмс Н.П. Картинка без запинки: Методика рассказа по 

картинке. – СПб.: ТРИЗ-ШАНС, 1995. 

− Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

− Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: 

Разработки занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями.– 

М.: Школьная Пресса, 2004. 

− Полная хрестоматия для детского сада. – М.: Росмэн, 2020. 

− Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

− Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: 

Просвещение, 1976. 
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− Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логических 

рассказов по серии картинок (Технология ТРИЗ). – М.: Аркти, 2009. 

− Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной 

картине (Технология ТРИЗ). – М.: Аркти, 2010. 

− Синицына Е.И. Умные слова. – М.: Лист, 1997. 

− Синицына Е.И. Умные стихи. – М.: Лист, 1997. 

− Сорокина Н.Ф Играем в кукольный театр: Программа «Театр, творчество, дети». – 

М.: Аркти, 2004. 

− Сухин И.Г. Мойдодыр, Черномор, Снеговик и другие: Литературные викторины 

для дошкольников и младших школьников. – М.: Новая школа, 1996. 

− Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991.  

− Ундзенкова А.В., Колтыгина Л.C. Звукарик. – Екатеринбург: Литур, 2004. 

− Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

− Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3–5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

− Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: 

ТЦ Сфера, 2020. 

− Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. – М.: Сфера, 2020. 

− Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

− Фомичева М.В. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

Просвещение, 1989. 

− Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

− Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1998. 

− Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 

1988. 

− Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. 

− Шорыгина Т.А. Стихи к детским праздникам. – Гном и Д, 2007. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

− Алексеевская Н.А. Волшебные ножницы. – М.: Лист, 1998. 

− Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М.: Лист, 1998. 

− Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение, 1984. 

− Гусакова М.А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1982. 

− Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. – М.: 

Просвещение, 1976. 

− Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М.: Скрипторий 2003, 2007. 

− Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: Скрипторий 2003, 2008. 

− Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Скрипторий 2003, 2006. 

− Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. – М.: Скрипторий 

2003, 2006. 

− Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

− Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2–4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. – М.: Просвещение, 1992. 

− Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

− Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
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− Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

− Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

− Коренева Т.Ф. Музыкальные ритмические движения для детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие. – М.: Русское слово, 2020. 

− Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. – М.: 

Просвещение, 1996. 

− Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. – М.: Просвещение, 1985. 

− Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2011.  

− Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

− Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – СПб.: Музыкальная 

палитра, 2005. 

− Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.  

− Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2019. 

− Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

− Комарова Л.Г. Строим из Lego. – М.: Линка-Пресс, 2001. 

− Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

− Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1978. 

− Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

− Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

− Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

− Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

− Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

− Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

− Лиштван З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1981. 

− Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Цветной мир, 

2019. 

− Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Конспекты. – М.: Цветной мир, 

2019. 

− Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

− Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2002. 

− Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Просвещение, 1991. 

− Микляева Н.В., Владимирова Н.В., Антонова Н.В. Оживший мир. Новые 

возможности аппликации для развития дошкольников. Младший и средний 

дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2017. 

− Нечаева В.Г. Конструирование в детском саду. – М.: Просвещение, 1961. 

− Нечаева В.Г., Корзакова Е.И. Строительные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1966. 

− Обучение детей рисованию / Под ред. С.В. Парафеевой. – М.: Просвещение, 1972.  
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− Очнева Е.И., Лохматова Л.В. Музыка в движении, движения в музыке. Игровое 

взаимодействие взрослых и детей. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

− Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. – Волгоград: 

Учитель, 2020. 

− Пантелеева Н.Г. Приобщение дошкольников к миру изобразительного искусства. – 

М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

− Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2002. 

− Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

− Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в 

ДОУ общего и компенсирующего вида. – М.: Школьная пресса, 2004.  

− Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

− Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 

− Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги. – М.: Скрипторий 2003, 2008. 

− Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1973. 

− Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

− Тарабари Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

− Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: Изобразительное искусство. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

− Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. – М.: Учпедгиз, 1961. 

− Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. – М.: Просвещение, 1999. 

− Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3–

7 лет. – М.: Гном и Д, 2007. 

− Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986. 

− Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

− Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

− Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-

Пресс, 2008. 

− Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник: социально-

оздоровительная технология XXI века. – М.: Аркти, 2003. 

− Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Растим здорового ребенка. Новые стандарты. – 

М.: Перспектива, 2011.  

− Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья для дошкольников и младших 

школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2000. 

− Белостоцкая Е.М., Виноградова Т.Ф. и др. Гигиенические основы воспитания детей 

от 3 до 9. – М.: Просвещение, 2011. 

− Борисова Е.Б. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. – Волгоград: Панорама, 2006. 

− Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

− Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М.: Просвещение, 1983. 

− Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. – М.: Скрипторий, 2008. 
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− Головчинер О.Д. Утренняя гимнастика под музыку. – М.: Просвещение, 1984. 

− Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии. Упражнения, гимнастики, 

сказки-пьесы в стихах. Занятия с детьми 3–7 лет. – Волгоград: Учитель, 2020. 

− Конина Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. Игровой 

комплект. – М: Айрис-пресс, 2007. 

− Коновалова Н.Г. Дыхательная гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: комплекс упражнений; сюжетно-ролевое сопровождение. – 

Волгоград: Учитель, 2020. 

− Конторович М.М., Михайлова Л.И. Подвижные игры в детском саду. – М.: 

Учпедгиз, 1957. 

− Лайзане Я.С. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987. 

− Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Айрис-Пресс, 2007. 

− Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники 

и развлечения. Сценарии. – М.: Аркти, 2001. 

− Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. – М.: Аркти, 2000. 

− Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – Воронеж: 

Учитель, 2005. 

− Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

− Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: Просвещение, 1983. 

− Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет.– М.: Владос, 2002. 

− Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–5 лет. – М.: 

Владос, 2003. 

− Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2004. 

− Сборник подвижных игр / Автор-составитель Э.Я. Степаненкова 

− Сон С.Л., Шипошина Т.В., Иванова Н.В. Сказки Страны здоровья. Беседы с детьми 

о здоровом образе жизни. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

− Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

− Сулим Е.В. Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. 

− Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1986. 

− Урунтаева Г.А, Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию. – М.: Просвещение, 2007. 

− Утренняя гимнастика под музыку / Сост.: Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер. 

– М.: Просвещение, 1984. 

− Федорова С.Ю. Развитие двигательных способностей дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 

− Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика 

для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

− Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1984. 

− Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1983. 

− Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 
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− Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

− Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Электронные образовательные ресурсы 

Детский портал «Солнышко» . Ежедневный познавательно-развлекательный портал 

для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для 

малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, консультации 

детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт.  

Детские уроки. Сайт для воспитателей, родителей и малышей. 

Сказочная библиотека ХОБОБО. Сказки и мифы народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки. 

Веселые уроки. Развивающие игры для детей. 

ПочемуЧка. Развивающие игры для детей. 

Кошки-мышки. Детский развлекательно - развивающий сайт. 

Все для детей. Развивающие игры для детей. 

Мультимедиа для дошколят. «Копилка мультимедийных презентаций» (времена 

года, природные явления, домашние животные, растения, космос, дикие 

животные). 

Детские электронные презентации. Детские презентации по разным темам. 

https://dohcolonoc.ru. Сайт для воспитателей детских садов. 

https://infourok.ru. Сайт для воспитателей (методические разработки, пособия и т.д). 

https://nsportal.ru. Социальная сеть работников образования. 

Рабочие тетради 

Не используются. 

 

 

http://www.solnet.ee/
http://www.babylessons.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://allforchildren.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
https://dohcolonoc.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный план образовательной деятельности: примерный цикл тем для младшей группы; 2023–2024 учебный год 

 

№ Тема Содержание Сроки Варианты итоговых событий Календарь праздников 

1 Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

Детский сад для ребят. Имена и 

отчества воспитателей и помощника 

воспитателя, имена ребят. 

Ориентирование в помещении 

группы. Игрушки. 

Безопасность в детском саду. 

Сотрудники детского сада  

(воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, медицинский 

работник). 

01.09–08.09 

 

01.09 

 

 

 

 

04.09–08.09 

 

 

Выставка детского творчества 

«Моя любимая игрушка» 

 

 

 

Тренировочная эвакуация 

 

 

 

 

 

01.09 – День знаний 

03.09 – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

 

08.09 – Международный день 

распространения грамотности 

2 Осень  

Особенности осенней природы: 

сезонные изменения в природе. 

Красота осенней природы. 

Стихотворения об осени. Безопасное 

поведение осенью. Бережное 

отношение к природе.  

Осень – время сбора урожая. Хлеб. 

Фрукты, овощи. Сад, огород. 

Сельскохозяйственные профессии.  

 

Деревья, кустарники. Грибы, ягоды, 

лес. Профессия лесника. 

 

Одежда, обувь людей осенью. 

Бережное отношение к одежде. 

 

11.09–13.10 

11.09–15.09 

 

 

 

 

 

18.09–29.09 

 

 

 

02.10–06.10 

 

 

09.10–13.10 

 

Выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени» (совместно с 

родителями) 

 

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

Выставка детского творчества 

 

 

Праздник «Осень, в гости 

просим!» 

 

 

 

 

 

 

 

27.09 – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

01.10 – Международный день 

пожилых людей 

04.10 – Всемирный день защиты 

животных 

05.10 – День учителя 

15.10 – День отца в России 
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3 Братья наши 

меньшие 

 

 

Дикие животные и птицы, их 

детеныши. Условия жизни. Дикие 

животные и птицы готовятся к зиме. 

Домашние животные, их детеныши. 

Домашние птицы. 

16.10–27.10 

 

16.10–20.10 

 

 

 

23.10–27.10 

 

 

Презентация проекта «Чем они 

нас удивили?» 

 

 

Досуг «День Животных» 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 Мой дом, мой 

город 

 

 

Родной город. Виды транспорта (в 

том числе городского). Правила 

поведения в городе. Правила 

дорожного движения. «Городские» 

профессии (полицейский, продавец, 

парикмахер, водитель автобуса). 

Предметы домашнего обихода. 

Мебель. Бытовые приборы. 

Бережное отношение к предметам 

домашнего обихода, безопасное 

использование.  

Неделя дружбы и доброты. 

 

Посуда (чайная, кухонная, столовая). 

Продукты питания. 

30.10–24.11 

 

30.10–03.11 

 

 

 

 

 

07.11–10.11 

 

 

 

 

13.11–17.11 

 

20.11–24.11 

 

 

 

Презентация книжки-малышки 

«Транспорт» 

(совместно с родителями) 

 

 

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

Праздник дружной ребятни 

Коллективная работа 

«Моя любимая чашка» 

 

 

04.11 – День народного единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11 – Международный день 

толерантности 

26.11 – День матери в России 

5 Зима  

Особенности зимней природы: 

сезонные изменения в природе. 

Красота зимней природы. 

Стихотворения о зиме. Животные и 

птицы зимой. 

Безопасное поведение зимой. 

Одежда, обувь людей зимой.  

 

27.11–08.12 

27.11–01.12 

 

 

 

 

04.12–08.12 

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

Инсценировка придуманной 

сказки «Зимние приключения» 

 

30.11 – День Государственного 

герба Российской Федерации 

 

 

 

05.12 – День добровольца 

(волонтера) в России 
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6 Новый год. 

Рождество 

 

 

Традиции и обряды встречи Нового 

года в нашей стране. Новогодняя 

красавица – ёлка. Новогодние 

персонажи. Новогодние сказки. 

Рождество. Зимние забавы. 

11.12–29.12 

 

11.12–22.12 

 

 

 

25.12–29.12 

 

 

Новогодний праздник. 

Фотоконкурс «Новый год – 

семейный праздник». 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

(совместно с родителями) 

 

 

12.12 – День Конституции 

России 

 

 

01.01 – Новый год 

07.01 – Рождество 

7 Я и моя семья  

Неделя здоровья. Начальные 

представления о здоровье и 

здоровый образ жизни. Зимние виды 

спорта. 

Образ я. Представления о своем 

внешнем облике. Гендерные 

представления. 

Представления о семье. Члены 

семьи. Родственные 

взаимоотношения. Домашние 

питомцы. 

Наша армия. Военные профессии.  

Мальчики – будущие защитники 

отечества. Патриотическое 

воспитание. 

 

Праздник мам и бабушек. Девочки – 

будущие мамы. Профессии мам. 

09.01–07.03 

09.01–12.01 

 

 

 

15.01–19.01 

 

 

22.01–02.02 

 

 

 

05.02–22.02 

 

 

 

 

26.02–07.03 

 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты»  

 

 

Выставка детского творчества 

 

 

Выставки детского творчества: 

«Мой папа самый…»  

 

 

Спортивный праздник 

«Навстречу друг другу» 

 

 

 

Праздник «Мамочка, милая 

моя!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01 – День воинской славы 

России, День снятия блокады 

города Ленинграда 

 

08.02 – День российской науки 

21.02 – Международный день 

родного языка 

23.02 - День защитника 

Отечества  

08.03 – Международный 

женский день 

8 Весна  

Проводы зимы. Масленица. 

Особенности весенней природы: 

сезонные изменения в природе. 

Комнатные растения. 

Красота весенней природы. 

Стихотворения о весне. 

11.03–05.04 

11.03–15.03 

 

 

 

18.03–22.03 

 

 

Праздник «Масленица» 

 

 

 

Выставка детского творчества 
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Бережное отношение к природе. 

Безопасное поведение весной. 

Одежда, обувь людей весной. 

Сезонный труд взрослых. 

Многообразие природы: растения и 

животные. Цветы. Насекомые. 

 

25.03–29.03 

 

 

01.04–05.04 

 

Театр Петрушки 

 

 

Выставка детского творчества 

 

 

27.03 - Всемирный день театра 

 

 

01.04 – День смеха 

07.04 – Всемирный день 

здоровья 

9. Моя страна. 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Представления о народной игрушке. 

Народные промыслы. 

Устное народное творчество. 

 

Неделя безопасности.  

Пожарная безопасность. 

День победы. 

08.04–08.05 

08.04–19.04 

 

 

 

22.04–27.04 

 

02.05–08.05 

 

Фольклорный праздник 

 

 

 

Тренировочная эвакуация 

 

Выставка детского творчества 

 

12.04 – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

15.04 – Международный день 

культуры 

22.04 – Международный день 

Земли 

30.04 – День пожарной охраны 

01.05 – Праздник весны и труда 

09.05 – День Победы 

10 Лето  

Особенности летней природы: 

сезонные изменения в природе. 

Красота летней природы. 

Стихотворения о лете. Бережное 

отношение к природе. Садовые и 

огородные растения. Полевые цветы. 

Безопасное поведение в природе. 

Одежда, обувь людей летом.  

Санкт-Петербург – город белых 

ночей. Знакомство с городом. 

13.05–31.05 

13.05–17.05 

 

 

 

 

 

 

20.05–24.05 

 

27.05–31.05 

 

Развлечение «Здравствуй, Лето 

красное!» 

 

 

 

 

 

Коллективная работа «Краски 

лета» 

Фотовыставка (совместно с 

родителями) 

 

18.05 – Международный день 

музеев 

 

 

 

 

 

24.05 – День славянской 

письменности и культуры 

27.05 – День рождения Санкт-

Петербурга 

На летний оздоровительный период календарно-тематическое планирование составляется отдельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перспективное планирование занятий по речевому развитию: 

младшая группа; 2023–2024 учебный год 

№ п/п Тема занятия Задачи 

1 Чтение произведений из 

примерного списка литературы 

для чтения детям младшей 

группы 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведений, их идею; осмысливать характеры персонажей. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений. 

Развивать образность речи. Учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову. Обогащать словарь детей новыми 

словами. 

2 Пересказ сказки «Курочка 

Ряба» 

Учить пересказу знакомых литературных произведений, 

составлению коротких рассказов с помощью взрослого. 

Развивать умение ориентироваться на признаки объекта. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука [а], 

учить четко артикулировать этот звук в звукосочетаниях, 

словах; развивать речевое дыхание. 

3 Рассматривание игрушек – 

поезда, коровы, кукушки, 

петуха 

Подвести к составлению короткого описательного рассказа об 

игрушке. Учить правильно называть предметы, их отдельные 

части, качества. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [у] (в звукосочетаниях, словах); учить 

долго и плавно на одном выдохе произносить слова с этим 

звуком; научить определять наличие звука [у] в словах. 

4 Описание игрушек – котенка, 

жеребенка, мышонка 

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой (два – 

три предложения) рассказ об игрушке. Учить образовывать 

наименования детенышей животных; объяснить значения слов, 

образованных с помощью суффикса «-онок». Учить различать 

слова с противоположным значением (большой – маленький). 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука [и] (в 

звукосочетаниях, словах); учить регулировать высоту голоса. 

5 Рассматривание картины «Мы 

играем в кубики» 

Учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на 

вопросы (по картине) и составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ. Учить правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа существительных и 

личных окончаний глаголов (строит – строят, играет – играют, 

везет – везут). Закрепить правильное произношение звуков [а], 

[у], [и], изолированных и в словах, учить различать звуки на 

слух, произносить слова, фразы четко и громко; развивать 

речевой выдох. 

6 Описание внешнего вида куклы 

Оли  

Учить рассматривать предметы, сформировать умения отвечать 

на вопросы воспитателя, составлять с помощью него короткий 

описательный рассказ. Учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [о] (изолированный, в звукосочетаниях, 

словах); обратить внимание на наличие звука [о] в словах. 

7 Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

совместно с воспитателем 

Учить составлять с помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ. Учить правильно называть 

игрушки, их качества (цвет, величина), формировать умение 

использовать слова с противоположным значением (высокий – 

низкий), согласовывать существительные и прилагательные в 

роде и числе. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [э] (изолированный, в звукосочетаниях, словах); обратить 

внимание на слова с этим звуком. 
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№ п/п Тема занятия Задачи 

8 Составление рассказа об 

игрушках – котенке, зайчонке 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы. 

Учить образовывать уменьшительно-ласкательные названия 

детенышей животных, соотносить наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе с 

изображениями на картинках. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [ы], учить правильно произносить звук [ы] 

в словах, четко и достаточно громко произносить чистоговорку 

с этим звуком. 

9 Описание игрушек – козлика, 

ослика, парохода 

Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ об 

игрушке. Показать образование формы повелительного 

наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай), 

познакомить с антонимами. Закрепить правильное 

произношение звуков, учить четко произносить их в словах и 

различать на слух; различать слова, близкие по звучанию; 

вслушиваться в речь воспитателя; развивать речевое дыхание 

(продолжительный выдох через рот). 

10 Чтение произведений из 

примерного списка литературы 

для чтения детям младшей 

группы 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведений, их идею; осмысливать характеры персонажей. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений. 

Развивать образность речи. Учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову. Обогащать словарь детей новыми 

словами. 

11 Пересказ сказки «Репка» Учить пересказу совместно с взрослым на примере сказки 

«Репка». Учить правильно по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре названия детенышей 

животных. Закреплять правильное произношение звука [м], 

учить дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, 

менять высоту голоса (произнесение звукоподражаний на 

низких и высоких нотах), обратить внимание на наличие звука 

[м] в словах. 

12 Описание предметов одежды 

куклы Оли  

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ, 

отвечать на вопросы законченным предложением. Учить 

правильно называть предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет. Закрепить правильно 

произношение звуков [п] – [п’]; учить отчетливо и достаточно 

громко произносить слова с этими звуками. Обратить внимание 

на наличие звука [п] в словах. 

13 Составление описательного 

рассказа об игрушках – мишке 

и мышке 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об 

игрушке. Учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги 

в, на, под, около, перед. Закреплять правильное произношение 

звуков [б] – [б’], учить различать на слух звучание музыкальных 

инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

14 Составление описательного 

рассказа об игрушках – кошке, 

мишке, мышке 

Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ. 

Закреплять в речи названия известных им животных. Учить 

использовать слова, обозначающие качества, действия. 

Закреплять правильное, отчетливое произношение звуков [м] – 

[м’], [п] – [п’], [б] – [б’] в словах и фразах; учить выражать 

просьбу вежливо, регулировать силу голоса. 

15 Составление рассказа по 

картине «Катаемся на санках» 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки, 

составлять рассказ вместе с воспитателем. Закреплять в 

активном словаре названия предметов одежды, качеств 

(величина, цвет), учить использовать слова с противоположным 

значением (тепло – холодно, широкий – узкий). Закреплять 

произношение звуков [т] – [т’], учить произносить 

звукосочетание (топ-топ-топ) в различном темпе, с различной 

громкостью. 
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16 Описание кукол Даши и Димы Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя. Учить 

правильно называть предметы, их качества, действия, 

сравнивать предметы по величине, используя прилагательные 

«большой», «маленький», согласовывать существительные с 

прилагательными в роде. Закреплять произношение звуков [д] – 

[д’]. 

17 Проведение игры «Что в мешке 

у Буратино?» 

Учить правильно употреблять в речи названия качеств 

предметов (величина, цвет), отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять рассказ. Упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа существительных, 

в согласовании существительных с прилагательными в роде, 

числе. Закреплять правильное произношение звуков [н] – [н’]. 

18 Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам 

Учить по картинке составлять с помощью воспитателя рассказ 

из двух – трех предложений. Закреплять в речи названия 

знакомых животных, игрушек, их качеств (цвет, величина, 

детали). Закреплять правильное произношение звуков [т] – [т’], 

[д] – [д’], [н] – [н’]; учить говорить с разной силой голоса; 

обратить внимание детей на вопросительную интонацию. 

19 Чтение произведений из 

примерного списка литературы 

для чтения детям младшей 

группы 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведений, их идею; осмысливать характеры персонажей. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений. 

Развивать образность речи. Учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову. Обогащать словарь детей новыми 

словами. 

20 Пересказ сказки К. Чуковского 

«Цыпленок» 

Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» К. Чуковского 

по вопросам. Закреплять произношение звуков [к] – [к’]; учить 

отчетливо и внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

21 Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки» 

Учить составлять рассказ по картине («Троллейбус и игрушки»), 

ориентируясь на образец, предложенный воспитателем. Учить 

правильно называть предметы, изображенные на картине, 

давать описания игрушек, называя их цвет. Закреплять 

правильное произношение звуков [г] – [г’]. 

22 Составление описательного 

рассказа об игрушках – 

пароходе, лисе, петухе 

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ об 

игрушках. Активизировать употребление прилагательных. 

Закреплять умение образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа имен существительных. 

Закреплять правильное произношение звука [х], обращать 

внимание на наличие этого звука в словах. 

23 Проведение игры «У Кати день 

рождения» 

Учить составлять с помощью взрослого описательный рассказ 

об игрушках. Учить пользоваться словами, обозначающими 

качества, действия, промежуточные признаки. Обратить 

внимание на слова, близкие и противоположные по смыслу. 

Закреплять правильное произношение звуков [к], [г], [х] ([к’], 

[г’], [х’]); учить произносить слова громко и тихо, быстро и 

медленно. 

24 Составление описательного 

рассказа об игрушках – 

лисенке, медвежонке 

Учить по вопросам составлять описание игрушки; объединять с 

помощью воспитателя все ответы в короткий рассказ. 

Активизировать в речи прилагательные, обозначающие 

свойства и качества предметов. Учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные признаки. Закрепить 

правильное произношение слов со звуком [и], йотированными 

буквами: я, е, ё, ю. 

25 Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

Учить составлять рассказ с помощью воспитателя. Учить 

правильно называть предметы одежды, отдельные качества 

предметов. Закреплять правильное произношение звуков [ф] – 

[ф’], учить плавно, протяжно, на одном выдохе произносить эти 

звуки. 
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26 Описание овощей и фруктов Учить составлять описание предмета. Упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, местоимений 

в роде, числе. Активизировать в речи прилагательные (в том 

числе антонимы). Закреплять правильное произношение звуков 

[в] – [в’]; учить произносить эти звуки длительно, на одном 

выдохе. 

27 Составление сюжетного 

рассказа о куклах Фае и Феде 

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и 

самостоятельно. Учить использовать в речи слова с 

противоположным значением, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. Закреплять правильное 

звукопроизношение звуков [ф] – [ф’], [в] – [в’], учить слышать 

эти звуки в словах, выделять их голосом; регулировать силу 

голоса (громкость речи). 

28 Чтение произведений из 

примерного списка литературы 

для чтения детям младшей 

группы 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведений, их идею; осмысливать характеры персонажей. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений. 

Развивать образность речи. Учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову. Обогащать словарь детей новыми 

словами. 

29 Пересказ сказки «Козлята и 

волк» 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку «Козлята и 

волк». Приучать отчетливо и правильно произносить звук [с], 

изолированный и в словах. 

30 Описание предметов посуды Учить составлять совместно с взрослым короткий рассказ. 

Учить правильно называть отдельные предметы посуды, 

формировать представление об их функции. Знакомить с 

производными словами (сахар – сахарница и т.п.). Закреплять 

правильное произношение звука [с], учить определять на слух 

наличие и отсутствие данного звука в словах. 

31 Называние предметов мебели. 

Употребление 

пространственных предлогов. 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ. 

Учить называть отдельные предметы мебели. Упражнять в 

понимании и употреблении пространственных предлогов «в», 

«на», «за», «около». Учить правильному употреблению формы 

родительного падежа существительных (ручки – ручек, ножка – 

ножек). Закреплять правильное произношение звуков [с] – [с’], 

учить четко произносить слова и фразы с различной 

громкостью. 

32 Составление рассказа на тему 

из личного опыта 

Учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ 

(два – три предложения) на тему из личного опыта детей. 

Активизировать в речи прилагательные и глаголы. Закреплять 

правильное произношение звуков [с] – [с’], учить слышать и 

выделять звук [с] в словах, произносить фразы с различной 

громкостью. 

33 Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; 

составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по 

картине. Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

Воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук 

[з] в словах и предложениях. 

34 Чтение произведений из 

примерного списка литературы 

для чтения детям младшей 

группы 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведений, их идею; осмысливать характеры персонажей. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений. 

Развивать образность речи. Учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову. Обогащать словарь детей новыми 

словами. 

35 Составление рассказа по 

картине «Куры» 

Учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ 

по картине. Учить правильно называть изображенное на 

картине, обогащать речь прилагательными, глаголами. 

Закреплять правильное произношение звуков [з] – [з’]. 
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36 Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам 

Учить составлять короткие рассказы по картинке. Закрепить 

умение образовывать формы единственного и множественного 

числа существительных – названий детенышей. Учить 

отчетливо произносить звуки [з] – [з’], выделять эти звуки из 

слов. 

37 Составление описания по 

предметной картине 

Учить составлять короткие рассказы по картинке. Учить четко и 

ясно произносить звук [ц], выделять этот звук на слух; 

закреплять правильное произношение звуков [с] – [з]; учить 

регулировать темп речи. 

38 Чтение произведений из 

примерного списка литературы 

для чтения детям младшей 

группы 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведений, их идею; осмысливать характеры персонажей. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений. 

Развивать образность речи. Учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову. Обогащать словарь детей новыми 

словами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перспективное планирование занятий по театрализованной деятельности:  

младшая группа; 2023–2024 учебный год 

№ 

п/п 
Тема занятия Содержание занятия 

1 Давайте познакомимся! Первое знакомство детей с уголком для театрализованных игр 

2 Для деда, для бабы курочка 

Ряба яичко сняла золото 

Рассказывание русской народной сказки «Курочка Ряба» или её 

прослушивание в аудиозаписи. Беседа по содержанию сказки. 

Весёлый танец с детьми по теме сказки. 

3 Мы не просто ребятки, а 

ребятки – цыплятки 

Пересказ сказки с использованием перчаточного театра. Подвижная 

игра «Курочка и цыплята» (по песне «Цыплята», муз. А. 

Филипенко) 

4 Курочка и цыплята Подвижная игра «Курочка и цыплята». Разыгрывание сказки 

«Курочка Ряба». 

5 Забыла девочка котёнка 

покормить, не мог он 

вспомнить, как покушать 

попросить 

Рассказывание сказки «Почему плакал котёнок» с использованием 

настольного театра. Беседа по содержанию сказки. Подвижная игра 

«Котята». 

6 Каждому хочется котёночку 

помочь 

Рассказывание сказки «Почему плакал котёнок» вместе с детьми. 

Упражнение «Изобрази героя». Весёлый танец. 

7 Волшебная шкатулка Отгадывание загадок. Пересказ сказки «Почему плакал котёнок». 

8 Котёночек наелся молока, стал 

довольным и весёлым он тогда 

Подвижная игра «Гуси». Драматизация сказки «Почему плакал 

котёнок». 

9 Жёлтый маленький комочек, 

любопытный очень – очень 

Отгадывание загадки. Имитационные упражнения. Знакомство со 

сказкой К. Чуковского «Цыплёнок». Подвижная игра «Курочка – 

хохлатка». 

10 Быстро времечко пройдёт, и 

Цыплёнок подрастёт 

Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыплёнок» вместе с детьми. 

Беседа по содержанию. Имитационные упражнения. 

11 Волшебный сундучок Отгадывание загадок. Ряжение. Имитационные упражнения 

«Изобрази героя». 

12 Мешок с сюрпризом Сюрпризный момент. Драматизация сказки К. Чуковского 

«Цыплёнок». 

13 Потеряли котятки по дороге 

перчатки 

Знакомство со сказкой С. Маршака «Перчатки». Беседа по 

содержанию. Подвижная игра «Грустный котик». 

14 Отыскали перчатки, вот 

спасибо, котятки! 

Отгадывание загадок. Мимические этюды. Драматизация сказки С. 

Маршака «Перчатки». 

15 Выросла репка большая – 

пребольшая 

Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Репка». 

Слушание сказки «Репка» в аудиозаписи. Имитационные 

упражнения. 

16 Тянут – потянут – вытянуть не 

могут 

Пересказ сказки «Репка» с использованием перчаточного театра. 

Имитационные упражнения. 

17 К дедушке все прибегали, 

тянуть репку помогали 

Отгадывание загадки. Ряжение. Имитационные упражнения 

«Изобрази героя». 

18 Дружно, весело, с охотой 

быстро справимся с работой 

Игра «Изобрази героев». Драматизация сказки «Репка». 

19 Без друзей нам не прожить ни 

за что на свете 

Игра «Назови друга ласково». Рассказывание сказки «Как собака 

друга искала». Беседа по содержанию сказки. 

20 Очень жить на свете туго без 

подруги или друга 

Отгадывание загадки. Рассказывание сказки «Как собака друга 

искала» вместе с детьми. Подвижная игра «Песик Барбосик». 

21 Собачке грустно, ей не спится, 

с кем собачке подружиться 

Рассказывание сказки «Как собака друга искала» вместе с детьми. 

Пантомимические упражнения. 

22 Как собака друга искала Отгадывание загадок. Драматизация сказки «Как собака друга 

искала». 

23 Воробей клевал зерно, кот 

хозяйский – цап его! 

Сюрпризный момент. Рассказывание сказки «Почему кот моется 

после еды». Имитация движений и голосов героев сказки. 

24 Воробей и кот Подвижная игра «Воробьи и кот». Рассказывание сказки «Почему 

кот моется после еды» вместе с детьми. 

25 Хитрый воробышек обманул 

кота 

Отгадывание музыкальных загадок. Ряжение в костюмы. 

Рассказывание сказки с имитацией действий персонажей. 
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п/п 
Тема занятия Содержание занятия 

26 Почему кот моется после еды Подвижная игра «Воробышки и кот». Драматизация сказки 

«Почему кот моется после еды». 

27 Лисичку заяц в дом пустил, и 

вот на улице один 

Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух». Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Подвижная игра «Лиса и зайцы». 

28 Каждый хочет заиньке помочь Беседа по сказке «Лиса, заяц и петух». Имитационные упражнения. 

29 Ох, и хитрая лиса! Трудно её 

выгнать, да! 

Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух» вместе с детьми. 

Имитационные движения под музыку с использованием элементов 

костюмов. 

30 Уходи, лиса, с печи! Отгадывание загадок. Ряжение в костюмы. Имитационные 

упражнения под музыку. 

31 Лиса, заяц и петух Отгадывание загадки. Драматизация сказки «Лиса, заяц и петух».  

32 Стоит в поле теремок, теремок Рассказывание сказки «Теремок» с показом настольного театра. 

Беседа по содержанию сказки. Упражнения на интонационную 

выразительность. 

33 Кто в теремочке живёт Игра «Угадай, о ком говорю». Рассказывание сказки «Теремок» 

вместе с детьми. Имитационные упражнения. 

34 В тесноте, да не в обиде Отгадывание загадок. Игра-имитация «Догадайтесь, о ком я 

говорю». Весёлый танец. 

35 Дайте только срок, построим 

теремок! 

Отгадывание загадки по сказке. Имитационные упражнения под 

музыку. Весёлый танец. 

36 Ох, красивый теремок! Очень, 

очень он высок 

Отгадывание сказки по костюмам. Драматизация сказки 

«Теремок». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

с использованием объектов экологической тропы: 

младшая группа; 2023–2024 учебный год 

№ п/п Тема Задачи 
Демонстрационный и 

раздаточный материал 

Сентябрь Обзорная 

экскурсия по 

объектам 

экотропы 

Познакомить детей с 

объектами экологической 

тропы. Учить правилам 

поведения в природе 

Объекты экотропы 

Цветы на клумбе Знакомить детей со 

строением цветка: стебель, 

листья, цветы, имеет запах. 

Учить сравнивать садовые 

цветы: астра, календула. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям 

Станции экотропы 

«Многолетники», 

«Цветочная поляна» 

Октябрь Деревья и 

кустарники нашего 

двора 

Формировать представления 

о многообразии мира 

растений, развивать интерес 

к живой природе. 

Станция экотропы 

«Смешанный лес», 

«Старая яблоня», 

«Кустарники», образцы 

коры и листьев 

Стучат дождинки 

по стеклу 

Расширять представления о 

многообразии явлений 

природы, знакомить с 

осенними явлениями 

природы, учить отражать 

результаты наблюдений в 

продуктивной деятельности. 

Станции экотропы 

«Метеостанция», 

«Смешанный лес» и др.  

Ноябрь Опытно-

исследовательская 

деятельность с 

песком, почвой, 

водой, камнями 

Учить видеть удивительное , 

интересное в окружающем 

мире, раскрывая причинно-

следственные отношения 

между наблюдаемыми 

явлениями; формировать 

знания о минералах (камень, 

песок, уточнить их свойства 

и качества) 

Станция экотропы 

«Метеостанция», 

картинки с 

изображением слоев 

почвы, емкости для 

экспериментирования 

Осень на дворе Продолжать знакомить детей 

с наиболее типичными 

особенностями поздней 

осени: голые деревья, много 

воды, замерзшие лужи 

Станции экотропы 

«Смешанный лес», 

«Старая яблоня», 

«Кустарники». Картины 

с осенними пейзажами, 

аудио запись, листья 

разных пород деревьев, 

модели с граф. 

Изображением погоды, 

рис. «почему желтеют 

листья» 

Декабрь Снегопад Формировать умение 

наблюдать, анализировать, 

делать выводы. Расширять 

представления о зимних 

явлениях природы 

Станции экотропы 

«Метеостанция», 

лопатки, ведерки 
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№ п/п Тема Задачи 
Демонстрационный и 

раздаточный материал 

Елочка-красавица Формировать представление 

об уникальности строения 

ели. Воспитывать любовь к 

природе, оберегать дерево от 

повреждений, украшение ели 

Станции экотропы 

«Смешанный лес», 

«Кустарники» и др., 

игрушки для украшения 

елки 

Январь Птичья столовая Познакомить детей с 

зимующими птицами; 

расширять знания детей о 

жизни птиц, об их повадках, 

питании; показать детям 

кормушку для корма. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой 

Станции экотропы 

«Метеостанция», 

«Птичья столовая» и др., 

корм для птиц, 

иллюстрации с 

изображением птиц, 

кормушки 

Водичка-водичка Дать элементарные 

представления о свойствах 

воды. Познакомить с 

процессом превращения 

воды в лед снега в воду 

Станции экотропы 

«Метеостанция», 

емкости для воды и льда  

Февраль Что такое мороз? Уточнить знания о зимних 

явлениях природы (снег идет, 

намело сугробы, мороз на 

улице, лед на реке). 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе 

Станция экотропы 

«Метеостанция», кукла в 

костюме Зимы, рисунки 

снежинок, льдинки, снег, 

стаканчики, формочки 

для опытов 

Зачем зимой снег Формировать у детей знания 

основных свойств снега, 

(цвета, состояния в разную 

погоду, способность 

сохранять тепло, очищать 

воздух, таять в помещении). 

Дать представление о том, 

где и как рождается снег, 

какую роль играет. 

Учить отражать свои 

наблюдения в продуктивной 

деятельности 

Станции экотропы 

«Метеостанция», 

«Смешанный лес», 

«Цветочная поляна» и 

др. Репродукции зимних 

пейзажей, акварель, 

кисти 

Март А у солнца сто 

забот…  

Формировать представление 

о важности солнца в жизни 

природы, о весенних 

явлениях природы 

Станции экотропы 

«Метеостанция», 

«Смешанный лес», 

«Цветочная поляна» и 

др., иллюстрации о 

весенних природных 

явлениях 

Сажаем рассаду Учить работе с землей и 

семенами. Закреплять 

представления о том, что 

необходимо для роста 

растений. Воспитывать 

умение работать сообща, 

интерес к труду в природе 

Станции экотропы 

«Метеостанция», 

«Огород», ящики для 

рассады, грунт, фасоль, 

бобы 
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№ п/п Тема Задачи 
Демонстрационный и 

раздаточный материал 

Апрель Встреча с 

дождевым червем 

Продолжать знакомить детей 

с особенностями строения и 

поведения подземных 

обитателей, показать их 

приспособленность к 

почвенной среде. Расширять 

знания детей о том, что 

дождевые черви появляются 

на поверхности после дождя 

в теплую погоду. Дать 

представление о том, что 

дождевые черви приносят 

пользу, их нельзя уничтожать 

Станция экотропы 

«Цветочная поляна», 

разноцветные бумажные 

жучки, гусеницы, 

червяки, бабочки, модель 

бабочки 

Увидел скворца – 

знай: весна у 

крыльца 

Формировать представления 

детей о перелетных птицах 

(грачи, скворцы, журавли), 

прилет, добывание ими 

корма, постройка гнезда, 

выведение и выкармливание 

птенцов, забота о них. 

Развивать интерес к жизни 

птиц в природе. Воспитывать 

доброе и заботливое 

отношение к птицам 

Станции экотропы 

«Ягодник», «Птичья 

столовая», «Старая 

яблоня» и др., 

иллюстрации с 

изображением 

перелетных птиц, их 

гнезд 

Май Бабочка-

капустница 

Знакомить детей с общими 

признаками насекомых, на 

примере бабочки-

капустницы. Расширять 

представления об 

особенностях внешнего вида, 

жизненных проявлениях, 

развивать понимание 

взаимосвязи в жизни 

насекомых и растений, 

приспособлении друг к другу 

Станции экотропы 

«Огород», «Цветочная 

поляна» 

Кто живет на 

нашей клумбе?  

Формировать интерес к 

природе. Расширять 

представления о живой 

природе. Развивать память. 

Воспитывать любовь к 

родной природе. 

Учить отражать свои 

наблюдения в продуктивной 

деятельности 

Станции экотропы 

«Огород», 

«Многолетники», 

«Цветочная поляна» 

Летний 

оздоровительный 

период 

Работа по уходу за 

растениями на 

экотропе, опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения 

Развивать навыки ухода за 

растениями, наблюдением за 

погодой и природными 

явлениями. Учить отражать 

свои наблюдения в 

продуктивной деятельности 

Все объекты экотропы, 

инвентарь для ухода за 

ними, опытно-

экспериментальной 

деятельности и 

наблюдений 
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