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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

1.1.Введение 
Настоящая рабочая программа разработана воспитателями 1младшей группы 

общеразвивающей направленности Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №12 « Дюймовочка» 

Программа спроектирована с учётом ФГОС и ФОП дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того, учтены концептуальные положения федеральной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа первой младшей группы «Радуга» (далее Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в первой 

младшей группе «Радуга» Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №12 « Дюймовочка» ( далее - Учреждении). Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

В основе разработки программ лежат: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.). 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания» 

 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

 

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642. 



9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 

10. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 

11. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 г. 

N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. 

 

12. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Федеральной Программы является разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально- 

культурных традиций. 

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. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Поэтому ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели. 
Задачи: 

✓ обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

✓ построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 



✓ создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

их эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 

 

 
 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - 

взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Особенности развития детей 2–3 лет 



(первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

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

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

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

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может 

и не быть. 



 Планируемые результаты реализации программы: 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Федеральной программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры имеют условный 

характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

• у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

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

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

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

играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

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

вопросами и просьбами; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется 

в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет 

поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности 

внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует 

первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так 

далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и 

интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам; 



• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

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

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает 

за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, 

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

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

 

 
1.6 Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

ностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволя- 

ет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образователь- 

ной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивиду- 

ального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагно- 

стики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного развития 

ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные ха- 

рактеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педаго- 

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответ- 

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• освоение 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 определя- 

ется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исклю- 

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. Опти- 

мальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диа- 

гностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключи- 

тельная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитыва- 

ется адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюде- 

ния, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситу- 

аций. При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического 

развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства 

в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, кон- 

струировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на про- 

гулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, дея- 

тельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, по- 

ведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятель- 

ность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности 

и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карту развития ребёнка. Фиксация данных 

наблюдения позволяет выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на опреде- 



ленном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом 

индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной фор- 

ме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду дея- 

тельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения рисунков ребён- 

ка, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Получен- 

ные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополняют результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музы- 

кальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе ко- 

торых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую ак- 

тивную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы- 

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникно- 

вения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит педагог- 

психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут ис- 

пользоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной пси- 

хологической помощи. 
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Педагогическая диагностика по образовательным областям 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» (2-3 года) 
 

№ Фамили 

я, имя 

ребенка 

Может 

образо 

вывать 

группу 

из 

одноро 

дных 

предме 

тов 

Различае 

т один и 

много 

предмето 

в 

Различает 

большие 

и 

маленькие 

предметы, 

называет 

их размер 

Узнает 

шар и 

куб 

Различае 

т и 

называет 

предмет 

ы 

ближайш 

его 

окружен 

ия 

Называет 

имена 

членов 

своей 

семьи и 

воспитател 

ей 

Узнает и 

называет 

некотор 

ых диких 

и домашн 

их 

животны 

х, их 

детеныш 

ей 

Различ 

ает 

некото 

рые 

овощи 

и 

фрукты 

(1-2 

вида) 

Разл 

ичае т 

неко 

торы е 

дере 

вья 

бли 

жай 

шего 

окру 

жени 

я (1- 

2 

вида 

) 

Имеет 

элеме 

нтарн 

ые 

предс 

тавле 

ния о 

приро 

дных 

сизон 

ных 

явлен 

иях 

 

 

Образовательная область «Развитие речи» (2-3 года) 
 

№ Фамилия 

, имя 

ребенка 

Может 

поделиться 

информацие 

й («Сорока- 

ворона»); 

пожаловатьс 

я на 

неудобство 

(устал, 

больно) 

Сопровождае 

т речью 

игровые и 

бытовые 

действия 

Слушает 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождени 

я 

Слушает 

доступные 

по 

содержани 

ю сказки, 

стихи, 

рассказы 

При 

повторном 

чтении 

проговаривае 

т слова, 

небольшие 

фразы 

Рассматривае т 

иллюстрации в 

знакомых 

книжках с 

помощью 

педагога 
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Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

(2-3 года) 
 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Может 

играть 

рядом, 

не 

мешает 

другим 

детям, 

подраж 

ает 

действ 

иям 

сверстн 

ика 

Эмоци 

ональн 

о 

отклик 

ается 

на 

игру, 

предло 

женну 

ю 

взросл 

ым, 

подраж 

ает 

ему, 

приним 

ает 

игрову 

ю 

задачу 

Самостоя 

тельно 

выполняе 

т игровые 

действия 

с 

предмета 

ми, 

переносит 

действия 

с объекта 

на объект 

Исполь 

зует в 

игре 

замеще 

ние 

недоста 

ющего 

предме 

та 

Общаетс 

я в 

диалоге 

с 

воспитат 

елями 

В 

самостоят 

ельной 

игре 

сопровож 

дают 

действия 

своей 

речью 

Следит 

за 

действия 

ми 

героев 

кукольн 

ого 

театра 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия (с 

помощью 

педагога) 

Наблюдает 

за 

тудовыми 

процессами 

воспитателя 

в уголке 

природы 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Умеет 

самостоятел 

ьно 

раздеваться 

и одеваться 

в 

определенно 

й 

последовате 

льности 

Проявляет 

навыки 

опрятности 

(замечает 

непорядок 

в одежде, 

устраняет 

его при 

помощи 

взрослого) 

При 

небольшой 

помощи 

пользуется 

индивидуальн 

ыми 

предметами ( 

платком, 

салфеткой, 

горшком, 

полотенцем); 

самостоятель 

но ест 

Умеет 

ходить и 

бегать не 

наталкиваяс 

ь на других 

детей 

Может 

прыгать на 

двух ногах 

на месте с 

продвижение 

м вперед 

Умеет 

брать, 

держать, 

переносить 

, класть, 

бросать, 

катать мяч. 

Ползать, 

подлезать 

под 

натянутую 

веревку, 

перелезать 

через 

бревно 

лежащее на 

полу 

Итоговы 

й 

показате 

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение 

) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(2-3 года) 

 

 

№ Фами 

лия, 

имя 

ребен 

ка 

Знает, 

что 

каранда 

шами, 

фломаст 

ерами, 

краскам 

и и 

кистью 

можно 

рисовать 

Различает 

красный, 

синий, 

зеленый, 

желтый, 

белый, 

черный 

цвета 

Раскатывае 

т 

пластилин 

разными 

движения 

ми; 

отламывае 

т от 

большого 

куска 

маленькие, 

сплющивае 

т их; 

соединяет 

концы 

палочек 

Лепит 

несложн 

ы е 

предмет 

ы,аккура 

тно 

пользует 

с я 

глиной 

Узнает 

знаком 

ы е 

мелоди 

и и 

различа 

е т 

высоту 

звуков 

(высоки 

й и 

низкий) 

Вместе с 

воспит 

ателем 

подпевает 

в песне 

музыка 

льные 

фразы 

Двигается 

в соответст 

вии с 

характеро 

м музыки, 

начинает 

движение 

с первыми 

звуками 

музыки 

Умеет 

выполн 

ять 

движен 

ия: 

притоп 

ыва ть 

ногой, 

хлопат 

ь 

ладошк 

ами 

, 

повора 

чива ть 

кисти 

рук 

Называет 

музыкальн 

ы е 

инструмен 

т ы: 

погремуш 

ки 

, бубен 

           

 

 

1. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

Данная Программа определяет основные направления деятельности с детьми в 

группе. Приоритетными направлениями в деятельности являются: физическое, по- 

знавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно- 

эстетическое развитие каждого ребенка. 
 

 

Линия раз- 

вития ребен- 

ка 

Задачи Реализация в годо- 

вом плане 

Физическое 

развитие 

Продолжение систематической рабо- 

ты по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, в процессе 

повышения здоровьесберегающей 

компетентности всех субъектов про- 

цесса педагогического взаимодей- 

ствия, а именно: освоения педагога- 

ми новых здоровьесберегающих тех- 

нологий, активное вовлечение роди- 

телей в процесс здоровьесбережения 
воспитанников. 

Оказание консульта- 

тивной помощи роди- 

телям и педагогам. 

Организация и про- 

ведение «Минуток 

здоровья», дней здо- 

ровья. 

Организация оздоро- 

вительных досугов с 

привлечением роди- 

телей в рамках рабо- 
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  ты клуба «К здоровой 

семье через детский 

сад», клуба «7-Я» 

Социально- 1.Повысить адаптивные способности Проектирование и 

коммуникатив- дошкольников. обновление развива- 

ное развитие 2.Создать условия для благоприят- ющей предметно- 
 ной адаптации вновь поступивших пространственной 
 детей к условиям группы. среды группы. 
  Оказание консульта- 
  тивной помощи педа- 
  гогам и родителям. 
  Внедрение социо- 
  игровых технологий в 
  образовательный 
  процесс 

 

Познавательное 

и речевое раз- 

витие 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в контексте реализации 

Федерального государственного 

образовательного  стандарта 

дошкольного образования в 

направлении: 

-организации непринужденной парт- 

нерской совместной образовательной 

деятельности с дошкольниками; 

-современных технологий воспита- 

ния и обучения детей раннего возрас- 

та 

Оказание консульта- 

тивной помощи педа- 

гогам и родителям. 

Открытые мероприя- 

тия, контроль. 

Разработка и реали- 

зация проектов в об- 

разовательной дея- 

тельности. 

Проведение развива- 

ющей образователь- 

ной деятельности, 

консультационно – 

просветительской ра- 

боты с родителями 

(законными предста- 

вителями) воспитан- 

ников 

Художествен- 

но-эстетическое 

развитие 

1. Развивать художественный вкус и 

эстетическое восприятие 

дошкольников. 

2. Создать условия для проявления 

творческой активности. 

Оказание консульта- 

тивной помощи педа- 

гогам и родителям. 

Организация актив- 

ных форм взаимодей- 

ствия с семьями вос- 

питанников. 

Организация выста- 

вок детского творче- 
ства. 

 

 

Парциально используются следующие программы: 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста (ав- 

торская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литви- 

нова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.): 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
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формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрос- 

лых. 

-Свобода индивидуального личностного развития. 

-Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
-Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Ожидаемые результаты освоения: уровень образованности воспитанников определяется 

с учетом последовательности приобщения ребенка к социальному опыту по следующим 

составляющим рекомендуемого результата дошкольного образования: 

- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения 

освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и области отношений с 

другими); 

- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей особенно- 

сти ближайшего природного и социального окружения); 

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций приня- 

тым нормам и правилам жизнедеятельности). 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И. А. 

Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 

представляет собой вариант проектирования образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в про- 

цессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и об- 

щения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

Ожидаемые результаты освоения: 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и 

другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных 

предметов; охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и тактильного 

обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, 

формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к 

художественной деятельности. Может передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает форму и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций 

устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. С интересом 

рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и 

композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 
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II. Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребёнка. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

• поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

ДОУ; 

• развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 
окружающей действительности; 

• поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

• формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, грусть), о семье и ДОО; 

• формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых 

игрушек, задает детям вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет 

отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные 

жизненные ситуации. Показывает и называет ребёнку основные части тела и лица человека, 

его действия. Поддерживает желание ребёнка называть и различать основные действия 

взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 

словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает 

детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям 

задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на 

картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей 

(законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, 

рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать 

вход в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. 

Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

(«можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности использования 

данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и 

самостоятельность ребёнка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 

словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять указания взрослого, 

действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 
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Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, 

обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов 

одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 
практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины 

как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим 

признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, 
группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине 

и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально- 

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 
взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 
достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего 
окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми 

объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 
отношение к животным и растениям. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 

определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, 

форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на 

перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания. Проводит игры- занятия с использованием предметов-орудий: 

сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для использования детьми 

предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач; 

Педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на её частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических 

упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов - 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 
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настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

 

2) Математические представления: 

Педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, 

квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию 

предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой 

и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к 

количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много и 

один). 

 

3) Окружающий мир: 

Педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с 

явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит 

машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких 

родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; 

«Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их 

назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

 

4) Природа: 

В процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны 

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных 

и их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о 

растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных 

признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 

поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к 

некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к 

животным и растениям. 

 

 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение 

использовать данные слова в речи. 

 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, 

отельных слов. Формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном 
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темпе, с разной силой голоса. 

 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

 

5) Интерес к художественной литературе: 

✓ формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

✓ побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку стихов 

и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

✓ поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать 

умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

✓ развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

✓ побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

✓ развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

✓ 

Содержание образовательной деятельности. 
 

1) Формирование словаря: 

Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 

словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), 

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных 

средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус 

предметов; наречиями (сейчас, далеко). 

Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно 

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении 

ребёнок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

Педагог поощряет детей использовать разные по сложности слова, воспроизводить 

ритм слова, формирует умение детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение 

к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У 

детей проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

 

3) Грамматический строй речи: 

Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство 

основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои 

мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 
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4) Связная речь: 

Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном 

на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную 

к группе детей, понимать её содержание; 

Педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как 

средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных 

типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

 
 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

✓ развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать 

радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного 

искусства, природой; 

✓ интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 

действительности; 

✓ развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к 

музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного искусства); 

✓ познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и 

другими); 

✓ поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, прибаутки); 

✓ поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

 

2) изобразительная деятельность: 

✓ воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со 

взрослым и самостоятельно; 

✓ развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить 

правильно держать карандаш, кисть; 

✓ развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

✓ включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 

свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений 

искусства; 

 

3) конструктивная деятельность: 

✓ знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
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цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

✓ развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 
строить самостоятельно; 

 

4) музыкальная деятельность: 

✓ воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения; 

✓ приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать 

соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него 

реагировать; 

 
5) театрализованная деятельность: 

✓ пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

✓ побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

✓ способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками; 

✓ развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

✓ способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

✓ создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

6) культурно-досуговая деятельность: 

✓ создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей 

чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной 

работы детей с художественными материалами; 

✓ привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, 

забавах, развлечениях и праздниках; 

✓ развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

✓ формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей. 

Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и так далее), 

их форму, цветовое оформление. 

Педагог воспитывает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в 

доступной изобразительной и музыкальной деятельности. 

 

Изобразительная деятельность. 

 

1) Рисование: 

✓ педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует 

обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их 
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по контуру поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит 

детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

✓ педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 

✓ педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами; педагог побуждает детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм; 

✓ педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к рисованию предметов округлой 

формы; 

✓ при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

2) Лепка: 

Педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно 

пользоваться материалами; 

Педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее); 

Педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и тому подобное. Педагог приучает детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 
Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог продолжает 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает 

формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает 

желание строить что-то самостоятельно; способствует пониманию пространственных 

соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и тому подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным 

играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и тому 

подобное). 



24 
 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает умение 

подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 
Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для её 

проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. 

Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обеспечения у 

детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к 

посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; 

инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, 

спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы 

сказочных героев. 

 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

✓ обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

✓ развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

✓ поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в 

небольших подгруппах; 

✓ формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

✓ укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому 

образу жизни. 
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Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и музыкально- 

ритмические упражнения в различных формах физкультурно- оздоровительной работы 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по 

развитию движений и другое), развивает психофизические качества, координацию, 

равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в 

подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует 

двигательную деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно- 

гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча педагогу 

и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; остановка 

катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, 

снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 

см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста 

ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м (взяв 

её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание 

на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на носках; с 

переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с предметами в руке 

(флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном направлении; между 

предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и 

обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 

параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 

параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребёнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагивание 

линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; 

подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук в стороны; 

кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, 

двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления 

движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук вперед, 

вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение 

хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 

вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны вперед из исходного 

положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения 

сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: 

сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с подниманием на 

носки и другое; 
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музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются в 

содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям и выполняет 

вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием, 

приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на носочках, 

имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 

предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в 

том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических 

упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных 

упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить 

как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные 

привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, 

чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать 

нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; 

способствует формированию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим 

процедурам, выполнению физических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
При реализации Программы могут использоваться различные образовательные 

технологии. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

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

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) это: 

• предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 
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• ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

• двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

• игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

• речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

• речь); 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

• самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

• музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально- 

ритмические движения). 

 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги могут 

использовать следующие методы: 

• организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

• осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

• мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

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

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 
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сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагоги используют различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

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

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

 
2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

 
Образовательная деятельность в группе включает: 

 

✓ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

✓ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

✓ самостоятельную деятельность детей; 

✓ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 
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1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей, самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная элементарная 

познавательно-исследовательская деятельность. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог получает в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 

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

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

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

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 



30 
 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

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

бодрое, жизнерадостное настроение. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

✓ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

другие); 

✓ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми, 

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; 

✓ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

✓ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

✓ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

 

 

 
Образовательная деятельность во время занятий 

 

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 учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
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Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 
Прогулка 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

1) наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

2) подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

3) сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

4) элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

5)свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня. 

Включает: 

✓ элементарную трудовую деятельность детей (уборка игрушек); 

✓ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, (кукольный, настольный, теневой 

театры и др.); 

✓ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

✓ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, и другое; 

✓ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

✓ слушание музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

✓ 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 ребёнком её 

содержания и времени. Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную 

деятельность детей (создаёт проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает 

познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог организовывает 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. 
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К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового 

дня, погодные условия и пр.; 

национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 

семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей 

Ставропольского края. 

 

 
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. 

 
Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; 
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реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность. 

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно- 

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

духовного развития - как проявление бескорыстия и потребности познания - мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей ребенка - практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют: 

развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- Правовые практики способствуют: 

воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том 

числе внешнего облика и физических недостатков; 

формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 
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Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка группы как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

половина дня. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 
 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задаёт познавательные вопросы; 

2) организовывает ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделяет 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создаёт условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обращает 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывает детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
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или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активизирует 

собственную активность и смекалку ребёнка; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждает к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и приемов. 
 

1) Не сразу помогает ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, побуждает 

его к самостоятельному решению, подбадривает и поощряет попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: даёт совет, задаёт наводящие вопросы, активизирует имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При 

этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке и прочее. 

 

 
 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, перспективный план работы с родителями. 

 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

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 ДОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные 

действия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 
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господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в группе; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого- 

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: 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 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка 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 ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) 

в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

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

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива группы по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 
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также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей раннего возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей; 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 ДОУ образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в группе; содержании и методах образовательной работы с 

детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми раннего возраста; 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 раннего 

возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности группы уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

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

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в группе. 

 
Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков и других). 
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Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

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

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

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

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОУ 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 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти 

материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, активно используется 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 ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, 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 ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет педагогам 

группы устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 
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Рабочая программа воспитания. 
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Цель Программы 

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода от 2 до 7 лет на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

 
Направления воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания. 
 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
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2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 
 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 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. 
 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) 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 
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невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания являетсяосвоение 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. 
 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 
 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 

3) 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. 

4) 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. 
 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) 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. 
 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 
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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. 
 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
 

3) 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. 

 

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 
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  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. 

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 
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  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. 

 
 

2. Соддержательный раздел 

 

 

1. Уклад образовательной организации. 
 

Уклад Учреждения - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя 

Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, обучающихся, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Цель и смысл деятельности Учреждения, его миссия. 
 

Целью деятельности Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки обучающихся и работников Учреждения. 

Миссия заключается в объединении усилий Учреждения и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 
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Принципы жизни и воспитания в Учреждении. 
 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки и самосознания; 

принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности; 

принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка; 
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принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Климатические, природные, географические и экологические особенности: 
 

Климатические условия Ставропольского края имеют свои особенности: достаточное 

количество солнечных дней и большое количество ветренных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание организованных образовательных форм; 

теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня. 

В теплый период – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

непосредственно-организованная деятельность. В дни каникул создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. 

В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Демографические особенности 
 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребѐнок в семье и др.), 

наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы 

компенсирующей направленности, для адекватного выбора форм организации, средств и 

методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения : общая заболеваемость детей, количество детей с 

отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих 

детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, 

направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка 

к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет неоднородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. 
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Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого- 

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 
 

Содержание воспитания в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 

участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов и т.д.). Особое внимание к формированию у детей понимания 

принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 

этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 

толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время 

необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности. 

 

 
Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты Учреждения ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, детско-взрослые сообщества: клуб «К здоровой семье 

через детский сад» и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В Учреждении 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 
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В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются Центры патриотического 

воспитания, организованные в каждой группе дошкольного учреждения, парад дошкольных 

войск. Воспитательный процесс в Учреждении выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 
 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 
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человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 
 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 
 

2. Воспитывающая среда Учреждения 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
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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 её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 
 

-условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

-условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества; 

-для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 
 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая-от ребенка»: воспитывающая 

среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 

 
Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 
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физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Создание насыщенной 

эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении, материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при 

рассматривании книг и т.д. 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, 

костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – и режиссерской; 

использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с Учреждением. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

Оценка результатов освоения Программы, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение 

ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 



52 
 

3.Общности (сообщества) Учреждения 
 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 
 

– должны быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); – учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
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вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель 

воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются детские общности по возрастному принципу. 

В детском саду может быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Организация жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 
 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 
 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 
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умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 
 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей разного 

возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также развитию 

инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 

взаимоотношений. 

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: способствует 

расширению спектра освоенных социальных ролей; 

создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, 

дисциплинированность, а также ответственность; 
 

является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том числе 

знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует интерес 

дошкольника к социуму. 

В Учреждении осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в различных 

формах организации детской деятельности: 

работа на огороде; 

праздники, досуги, спектакли; 

акции; 

«клубные часы». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из-задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
 

Образовательные 
 

области 

Задачи воспитания 

Социально- 
 

коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно 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 ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 
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Познавательное 

развитие 

4) Решение задач воспитания 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; 

приобщениек отечественным традициям праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы 

Речевое развитие Решение задач воспитания 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). 



57 
 

Художественно – 
 

эстетическое 

развитие 

Решение задач воспитания 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 ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Физическое 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

формирование у ребёнка 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. 

 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 
 

- родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 

воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы. 
 

Основные направления 

взаимодействия 

родителей с семьей 

 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

Взаимопознание и 

взаимо- 

информирование 

Анкетирование 

Социологический опрос, 

интервьюирование 

 

Страница на сайте Учреждения, 

Оформление информационных стендов 
для родителей 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в 10 дней 

1 раз в квартал 

Создание условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

Участие в управлении 

Учреждением 

Участие в работе Совета родителей 

(законных представителей); 
Участие в Педагогических советах. 

По плану 

Непрерывное 

воспитание 

воспитывающих 

взрослых 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

Памятки; 

Консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

Распространение опыта семейного 

воспитания; 

1 раз в квартал 

 
 

Обновление постоянно 

Постоянно 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 



59 
 

 Родительские собрания; 

Выпуск информационного листа для 

родителей «Один день из жизни 

группы»; 

Мастер-классы, тренинги. 

Беседы 

 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей и детей 

Семейные художественные студии; 

Дни здоровья; 

Недели творчества; 

Совместные праздники, развлечения; 

Встречи с интересными людьми; 

Семейный клуб «К здоровой семье 

через детский сад»; 

Клуб «7-Я»; 

Родительские формирования «Мамина 

школа», «Совет отцов»; «Семейный 

клуб», 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

Акции- 

Детско-родительские проекты 

По плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по у плану 

2-3 раза в год 

 
 

Постоянно по годовому 

плану 

 
 

Работа с родителями в 1 младшей группе продолжается работа по педагогическому 

просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. 

Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на 

семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и нежелание 

считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще 

расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за проявленное 

желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что 

на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных 

поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень 

часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по- 

прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) 

детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль 

примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно 

неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 
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В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к 

окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение 

поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, 

правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных 

представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае их 

равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность 

детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) 

открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его анализом и конкретными 

рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать 

внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей 

уже в этом возрасте закладывалось уважение к людям и их труду. 

 

 
Соответственно задачей детского сада в любом направлении, включая и формирование 

здорового образа жизни, является оказание семье педагогической помощи, поиск единых 

подходов в воспитании ребенка. 

В работе родительских сообществ принимают участие различные специалисты Учреждения: 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя-логопеды, медицинские работники и др. 

Педагоги расширили информационное поле Учреждения через социальные сети: Instagram, 

WhatsApp, YouTube. Такие широкие социальные контакты позволяют родителям жить 

жизнью детского сада, а сотрудникам видеть достижения своих воспитанников вне стен 

дошкольного учреждения. 

Одним из самых эффективных направлений работы с семьей является проведение 

родительских собраний. Они организовываются в традиционных формах: круглые столы, 

педагогические гостиные, семинары-практикумы, тренинги и в форме видеоконференции в 

Zoom. Такие формы работы дают возможность обсудить с родителями проблемы 

воспитания, устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами, 

укрепляют сотрудничество между семьёй и детским садом. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwje_J-pwbbsAhVsxosKHVTxD8EQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ftechnology_and_media%2F28%2F02%2F2020%2F5e5845469a7947f5af5a95a5&usg=AOvVaw2975N22gVFiZHCn96UdseD
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События Учреждения 
 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того, чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 
 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседней 

группы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Педагоги Учреждения реализуют следующие типы и формы воспитательных событий: 

запланированное 

календарное 

спонтанно-случающееся формы: 

проект, 

акция, 

общие дела 

марафон, 

мастерская, 

свободная игра, 

конкурс, 



62 
 

праздник, 

досуг, 

экскурсия, 

традиция, 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка), 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее) 

спонтанно возникшая ситуация. 

 

Методы воспитания 
 

– это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на 

достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К 

ним можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный 

труд детей. 
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Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Следующие   методы направлены   на       формирование          у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

беседы воспитателя на этические темы; 
 

чтение художественной литературы и рассказывание; 

рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 
 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, 

на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 

методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 
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В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети 

имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные 

чувства. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений (модулей) воспитательной работы: 

 

 
Модуль «Традиции, проекты, события» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в Учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Модуль « Праздники, досуги» 
 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

 

 
Для снижения утомляемости детей в Учреждении организуются частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они 

позволяют детям расслабиться и подвигаться. 
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Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а 

для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике. Учреждение организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы Учреждения. 
 

Модуль «Творческие соревнования» 
 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по 

нескольким направлениям воспитания: вовлекать родителей в процесс воспитания, учитывая 

интеграцию воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у 

воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 
 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями 

и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

Модуль «Конкурсное движение» 
 

Для Учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. Конкурсы 

могут быть организованны для педагогов Учреждения, для детей, родителей, а также 

совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, 

рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Описание форм, методов и средств реализации рабочей программы воспитания с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 
 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 
 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
 

детей 
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Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее   игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные    игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых  литературных 

произведений,   кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций,    сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно- 

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее  игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные    игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых  литературных 

произведений,   кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций,    сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

в структуре занятия, занятия по 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 
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ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

возвращение   с 

прогулки,  обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

  

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 
 

Труд в уголке природы, огороде. 
 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые 

задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

На прогулке 

наблюдение  за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. 

Труд в уголке природы, 

огороде.  Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Развивающие игры. Сюжетно- 

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

  

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

  

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 
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Календарь природы.   

Формирование основ безопасности. 

занятия - во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи,  занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной 

сон 

игры-забавы 

игровые упражнения дидактические игры 

индивидуальная работа подвижные игры 

игры-забавы сюжетно-ролевые игры 

игры-драматизации 
 

досуги 

рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

театрализации 
настольно-печатные игры 

беседы 
творческая деятельность 

разыгрывание  сюжета 

экспериментирование   – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

 

упражнения подражательного и 

имитационного характера 

 

активизирующее общение 

педагога с детьми 

 

работа в книжном уголке  

чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

 

использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

 

трудовая деятельность  

игровые тренинги  

составление историй, рассказов  
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работа с рабочей тетрадью 

творческое задание 

обсуждение 

игровые ситуации 

пространственное 

моделирование 

работа в тематических уголках 

целевые прогулки 

встречи с представителями 

ГИБДД 

  

 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее ежедневно, 

ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного 

процесса. Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к: 
 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 
 

- окружающей природе; 
 

- миру искусства и литературы; 
 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка (родной город, день народного единства, день защитника отечества и 

др.); 
 

- сезонным явлениям; 
 

- народной культуре и традициям. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет Учреждения. 

6.Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику Учреждения и включает: 
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оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки. 
 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 
 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной). Группа оснащена необходимой мебелью, оборудованием, 

играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 

требованиями Основной образовательной программы дошкольного образования и ФГОС ДО. 

Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно и носит развивающий 

характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Пространство групповой организовано в виде хорошо разграниченных зон /«Уголков»/, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Подобная организация 
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пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных 
 

№ Центры активности в группах 

1 Центр строительства 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр 

3 Уголок для театрализованных (драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки 

5 Центр изобразительного искусства 

6 Центр мелкой моторики / младший дошкольный возраст/ 

7 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

8 Выставка (детского рисунка, детского творчества, 

9 Центр обучения ПДД 

10 Центр науки и естествознания 

12 Литературный центр (книжный уголок) 

13 Место для отдыха и уединения 

14 Зона настольно-печатных игр 

15 Центр природы 

16 Центр для активного отдыха (спортивный уголок) 

17 Место для группового сбора 

18 Место для проведения групповых занятий 

19 Центр гражданско-патриотического воспитания 

 

 

 

 

 
3.Организационный раздел 

 

1. Кадровое обеспечение 
 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 
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Заведующий Индивидуальные консультации. Беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

Создание благоприятного психо-эмоционального климата для работников 

Учреждения и родителей; 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший 

воспитатель 

Библиотека для педагогов, видеотека: 

Консультации, семинары, круглые столы, педсоветы 

Организация экспериментальной работы Учреждения 

Анализ и распространение ППО 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

Создание методического комплекса 

Педагог- 

психолог -1 

чел. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и взрослыми 

Индивидуальная работа с детьми и взрослыми 

Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка, развитие 

деятельности и поведения детей 

Релаксационные мероприятия с детьми 

Развитие мелкой моторики 

Работа по коррекции эмоционально-личностной сферы 

Музыкальные 

руководитель- 

1 чел. 

Праздники, досуги, непосредственно образовательная деятельность по 

развитию музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой 

сферы 

Подгрупповая и индивидуальная работа 
 

Развитие творческих способностей посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

Оказание консультативной, методической помощи по развитию 

музыкально-эстетических способностей детей 

Социальный 

педагог-1 чел. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и взрослыми 
 

Индивидуальная работа с детьми и взрослыми 



73 
 

 Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка, развитие навыков 

социального поведения и общения у детей 

Мероприятия с детьми на социальную адаптацию 

Работа по коррекции эмоционально-личностной сферы 

Работа с семьями 

Воспитатели 

групп- 2 чел. 

Воспитательная и коррекционно-развивающая работа: 
 

- художественно-творческая зона 

 -физкультурный уголок 

 -уголок гражданственности 

 -дидактический уголок 

 -уголок дежурства 

 -игровая зона 

 -зеленая и игровая зона участков 

 
-прогулки, игровая деятельность, досуги, праздники, самостоятельная 

двигательная активность 

 
-развитие познавательной, трудовой деятельности посредством сезонного 

оформления участков 

 
-использование игрового оборудования для оптимизации двигательной 

активности 

 
 

2. Нормативно-методическое обеспечение 
 

Для реализации программы воспитания Учреждения рекомендуется использовать 

практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе 

в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф, а также учебно-методическое 

обеспечение по направлениям воспитания. 
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Календарный план воспитательной работы 
 

Направления 

воспитания 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Патриотическое День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск вСталинград- 

ской битве 

2 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа 

День города Ставрополя и СК 16 сентября 

Духовно- 

нравственное 

День защиты детей 1 июня 

День народного единства 4 ноября 

Синичкин день 12 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

Социальное Колядки 7-19 января 

Масленица Начало марта 

Международный женский день 8 марта 

День смеха 1 апреля 

День рождения ГИБДД 03 июля 

День семьи, любви и верности 08 июля 

День хлеба 13июля 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День отца в России 16 октября 

День матери в России 30 ноября 

Познавательное Новый год 31 декабря 

Международный день родного языка 21 февраля 

День космонавтики 12 апреля 

Международный день Земли 22 апреля 
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 День знаний 1 сентября 

Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября 

Международный день животных 4 октября 

Физическое Всемирный день здоровья 7 апреля 

День физкультурника 12 августа 

Трудовое Праздник Весны и Труда 1 мая 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

27 сентября 

День учителя 5 октября 

Эстетическое Осенний марафон 25-30 октября 

Всемирный день театра 27 марта 

День славянской письменности и культуры 24 мая 

День русского языка 6 июня 

День российского кино 27 августа 
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Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
 Перечень парциальных программ, которые используются 

 
 

Название 

программы 

Авторский 

коллектив 

Цели и задачи 

программы 

Образвательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Лыкова И.А Представляет собой вариант проектирования обра- 

  зовательной области «Художественно- 

  эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

  ДО. Она создана как программа психолого- 

  педагогической поддержки позитивной социализа- 

  ции и индивидуализации детей в процессе приоб- 

  щения к культуре, формирования опыта художе- 

  ственной деятельности и общения, развития уни- 

  кальной личности каждого ребенка. В основу про- 

  граммы заложена педагогическая модель художе- 

  ственно-творческого развития детей в изобрази- 

  тельной деятельности. Разные виды изобразитель- 

  ной деятельности предстают как детское искус- 

Парциальная  ство, которое имеет свою специфику и развивается 

образовательная  по своим законам. Особенностью парциальной 

программа  программы «Цветные ладошки» является то, что 

художественно-  она ориентирована на создание условий для фор- 

эстетического  мирования у детей эстетического отношения к 

развития детей 2–  окружающему миру и целостной картины мира. 

7 лет «Цветные  Программа включает научную концепцию, теоре- 

ладошки»  тические основы, в т.ч. возрастной «портрет» раз- 

  вития ребенка-дошкольника в изобразительной де- 

  ятельности, разработанный авторским методом 

  «теоретической матрицы», систему педагогической 

  диагностики (мониторинг), а также целостную си- 

  стему образовательных ситуаций для решения за- 

  дач художественного развития детей 2–7 лет. 
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 Особенности воспитательно-образовательног процесса. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания педагог беседует с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т.д. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, педагог каждый раз показывает ему, как рад встрече, как его любит, 

называет ребёнка по имени, приобнимает, гладит; при необходимости подсказывает 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели в зарядке меняется: музыка, какое-либо упражнение или движение, 

чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводятся на улице. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник). Главное в подготовке к 

любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки 

перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале 

учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 

Прием пищи нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 

Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок 

с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 
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Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 

кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 

и пр.). 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

✓ самостоятельная деятельность детей; 

✓ подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

✓ различные уличные игры и развлечения; 

✓ наблюдение, экспериментирование; 

✓ спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

✓ индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

✓ посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение 

дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 

воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 

— все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Порядок проведения: 

• постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

•  «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 
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• ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

• гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

• закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

• одевание после сна. 

Групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Процедуры проводятся 

в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в 

детский сад. 

 
 Региональный компонент 

 
"Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, 

творчеству - это источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия 

,могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками 

красоту" В.А.Сухомлинский 

«Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний, то 

именно «родная культура, как отец и мать, станет неотъемлимой частью души ребенка, 

началом, продолжающим личность ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на 

духовное самоопределение, которое нужно пробудить, а не навязывать. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается 

«дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности 

региональной культуры, отсутствие системы управления образованием взрослых в 

дошкольных учреждениях, отражение проблемы как потребности в изучении региональной 

культуры. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. 

Корнюшиной, в основу которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, 

формирование нравственных ценностей. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к своей Родине, 

любознательность,эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 

Дать знания детям о родном городе. 

Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, семье; 

Развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому,стране; дать 

элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья; 
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Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического 

воспитания детей. 

Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 
Источники 

1. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники , писатели, композиторы. 2010г. 

2. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 2010г.,сборник №2 

4. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?» 2013г. 

5. Система патриотического воспитания ДОУ. Е.Ю.Александрова 2012г. 
 

 
 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента 

(НРК) 

 Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование культуры общения и 

доброжелательного отношения к сверстникам, взрослым в 

процессе народных игр («Социализация») 

  Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности), отдельных процессов в хозяйственно- 

бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать кубики 

в коробку), используя малые формы устного творчества своего 

народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном 

способе выполнения простейших 

  трудовых поручений (например, стул удобно взять, 

аккуратно, медленно не задевая других, пронести его к месту. 

Обращать внимание детей на положительных сказочных героев 

и персонажей литературных произведений народов 

Северокавказского федерального округа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания 

принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. 
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  Ознакомление с зеброй, светофором и правилами 

поведения на улице: разговаривать негромко, соблюдать 

чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию 

опасных ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на 

улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о 

некоторых растениях, о домашних и диких животных родного 

края. («Безопасность») 

 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – 

Ставрополе; воспитание интереса к явлениям родной природы. 

 Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Развитие всех компонентов устной речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения с 

взрослыми на родном языке. 

Ознакомление с фольклором Ставропольского края: 

потешками, закличками, пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла 

произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к 

слушанию сказок, небольших рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, 

небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию 

смысла произведения 

 Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Развитие интереса к региональной музыке; закрепление 

понятий трех основных музыкальных жанров: песня, танец, 

марш на основе регионального репертуара. 

Использование     народных     хороводных      игр. 

  (Музыкальное развитие) 

Формирование интереса  к декоративно-прикладному 

искусству. Использование узоровнародно-прикладного 

творчества в ИЗО деятельности 

(«Художественное творчество») 
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5 Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие 

Формирование у детей привычек здорового образа 

жизни, привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков, через устное народное творчество и художественную 

литературу. 

Расширение представлений у детей о себе и других 

детях, используя русский фольклор. 

Развитие интереса к подвижным играм та народов 

Северо-кавказского федерального округа, обучение правилам 

игр, воспитание умения согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

План работы по реализации содержания регионального компонента 
 
 

Неделя Тема Региональный компонент 

Сентябрь 

1 неделя Прощание с 

летом 

1. Фотоальбом   «Мой 

ставропольский ученик(ца)» 

брат (сестра) – 

2 неделя Правила ПДД Беседа: «Будь внимателен на 

улицах родного села!» 

Консультация с родителями: «Не играйте 

на дороге!» 

План безопасного пути «По дороге в 

детский сад». 

3 неделя Мой любимый 

город 

Стенд:«С днем   рождения, любимый 

Ставрополь!» 

Фотовыставка: «Прогулка по 

родному селу». 

Слайд-шоу: «Улицы нашего 

района». 

4 неделя Хлеб всему 

голова 

Беседа: «Хлебные поля Ставрополья». 

Беседа: «От колоса к столу». (Этапы 

изготовления хлеба) 

Беседа: «Какие хлебобулочные изделия 

мы едим в детском саду». 

Октябрь 

1 неделя Овощи, фрукты Беседа: «Какие овощи и фрукты 

выращивают в Ставропольском крае». 

Создание фотоальбома: 

«Собираем урожай!» 

2 неделя Грибы 1. Беседа: «Грибы в лесах  
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  Ставрополья». 

2. Альбом с иллюстрациями: 

«Осторожно, поганки!» (о 

съедобных и несъедобных грибах). 

3 неделя Золотая осень Фотовыставка: «Золотая осень в 

Ставропольском крае!». 

Рассматривание картины 

Ставропольского художника П. Гречишкина 

«Ставропольский лес» 

4 неделя Деревья (золотая 

хохлома) 

Выставка: «Хохломские изделия в нашей 

семье» 

Индивидуальная работа по рисованию: 

«Осеннее дерево в моем дворе». 

Ноябрь 

1 неделя Домашние 

животные 

Беседа: «Мой четвероногий друг». 

Слайд-шоу: «Животные на фермах 

Ставропольского края». 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

Иллюстрации: «Дикие животные средней 

полосы России в зоопарках Ставрополья». 

Слайды: «Дикие животные 

Ставропольского края». 

3 неделя Животные и мир 

жарких стран 

1. Беседа: «Ставропольский цирк». 

4 неделя Животные севера Беседа: «Кого я видел в зоопарке». 

Беседа: «Почему белый медведь не живет 

в Ставропольском крае?» 

Декабрь 

1 неделя Транспорт Беседа: «Какой транспорт я вижу на 

улицах Ставрополя.» 

Показ картинок: 

«Спецтранспорт». 

Работапо ПДД:  «Безопасное 

поведение в общественном 

транспорте». 

2 неделя Зима 1. Беседа: «Погодные изменения в 

Ставрополе зимой» 
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  Беседа: «Как мы провели 

новогодние каникулы» 

Выставка поделок: «Новый год – 

семейный праздник» 

3 неделя Инструмент 1. Беседа: «Инструменты в 

профессиях» 

4 неделя Фольклор 1. Игры народов Северного 

Кавказа. 

Январь 

1 неделя Детям об огне и 

пожаре 

Беседа: «Безопасное обращение с 

электроприборами дома» 

Акция: «Затуши костер – спаси  деревья 

Ставрополья» 

2 неделя Книжкина неделя Чтение сказок Ставропольских писателей: 

Л.Ф. Шубная «Не мешайте спать коту», Г.Н. 

Пухальская «Бабушкины сказки», Е.Екимцев 

«Ехал дождик на коне», «Десять добрых тропок» 

Чтение казачьих сказок: 

«Лебедь», «Виноградная лоза» 

Выставка книг «Сказки народов Кавказа» 

3 неделя Русские обычаи Беседа: «Традиции и обычаи 

нашей группы» 

Вечер развлечений: «Семейные традиции 

и обычаи» 

4 неделя Домашние птицы Д/игра: «Птичий двор у 

бабушки» 

Беседа: «Домашние птицы, 

выращиваемые  в 

Ставропольском крае» 

Февраль 

1 неделя Что нам стоит 

дом 

построить 

(здания и дома) 

1. Конструирование: «Мой родной дом» 

2 неделя Телевидение 1. Показ мультфильмов «Казаки» 

3 неделя Защитники 

отечества 

Развлечение: «Мой папа самый сильный» 

Оформление стенда: «Наши папы 

– защитники Родины» 

4 неделя Масленица 1. Беседа: «Празднование 

  Масленицы в г. Ставрополе» 

2. Масленичные развлечения (на 

прогулке) 
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Март 

1 неделя Любимые мамы 

и 

бабушки 

Развлечение «Мамочка любимая 

моя» 

Оформление стенда: «Ласковая 

бабушка» 

2 неделя Ранняя весна Беседа: «Приметы весны в Ставрополе» 

Рассматривание картин о весне 

Ставропольских художников: А. Соколенко, В. 

Чемсо, Г. Киракозова. 

Чтение стихотворений о весне поэтов 

Ставрополья 

3 неделя Перелетные 

птицы 

Беседа: «Ставрополье – южный край» 

Слайд-шоу: «Перелетные птицы» 

4 неделя Травы и цветы Фотоконкурс: «Наша клумба» 

Иллюстрации «Цветы 

Ставрополья» 

Апрель 

1 неделя Вода Фотовыставка: «Семейный отдых у воды» 

Д/игра: «Рыбалка» 

2 неделя Космос Беседа: «Ставропольский космонавт 

– Олег Скрипочка» 

Рисование: «Мой дом – моя 

планета» 

3 неделя Мебель Беседа: «Мебель в нашем доме» 

Конструирование: «Предметы мебели» 

4 неделя Насекомые Иллюстрации: «Насекомые Красной 

книги Ставропольского края» 

Цикады – певцы Ставрополья. 

Беседа о пользе насекомых. 

Май 

1 неделя Цветущая весна Рисование: «Цветы для мамочки» 

Оформление стенда: «В ботаническом 

саду г. Ставрополя» 

Фотовыставка: «В Ставрополь 

  пришла весна!» 
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2 неделя День победы Тематический праздник «День Победы». 

Встреча с героями ВОВ. 

Фотовыставка «Я помню! 

Я 

горжусь!» 

3 неделя Мой родной край Прослушивание песни: 

«Ставрополье мое, ты на 

юге России» 

Беседа: «Ставропольский край» 

4 неделя Москва – столица 

РФ 

Беседа: «Ставрополь – столица 

Ставропольского края» 

Прослушивание песен, 

посвященныхнашей малой 

Родине. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Перспективный план работы с родителями 

 
План работы с родителями 

в группе младшего дошкольного возраста на 2023-2024 учебный год 

 
Цель: содействовать укреплению связей ДОУ и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей раннего возраста 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, 

прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению 

задач воспитания  ребёнка. 

 

 
 

Форма 

проведения 

Содержание Задачи 

Сентябрь 

Родительские 

собрания 

«Семья – ребенок – детский сад» 

1. Начало учебного года- начало нового этапа в 

жизни воспитанников. Задачи воспитания и обу- 

чения в группе раннего возраста (в соответ- 

ствии с ФОП ДО). 
2. Выборы кандидатур в Совет родителей 

Распространять 

педагогические 

знания среди 

родителей 

Консультации 
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 (законных представителей) и родительский 

комитет 

3.«Шкатулка вопросов»- ответы воспитателей на 

вопросы родителей 

 

Папки- 

передвижки 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ» 

Распространять 

педагогические 

знания среди 

родителей 

Памятки «Как помочь ребёнку в период адаптации» Помочь родителям и 

детям легче 

пережить 

адаптационный 

период 

Праздники, 

развлечения 

Развлечение «Любимые игрушки» Реализация 

возможностей 

каждого ребёнка 

Октябрь 

Консультации «Одежда ребёнка в детском саду» Дать представления 

о том, как улучшить 

и сохранить 

здоровье ребенка 

Папки- 

передвижки 

 
Индивидуальные 

беседы 

Режим, гигиена ребёнка 

 
«Создайте условия для здорового сна» 

Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического 

развития ребенка 

Дать родителям 

необходимые знания 

о здоровом сне 

ребенка 

Праздники, 

развлечения 

Развлечение «Осень милая шуршит» Реализация 

возможностей 

каждого ребёнка 

Конкурсы «Осенние фантазии» Дать родителям 

возможность 

проявить свою 

фантазию 

Ноябрь 

Консультации «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

 

 

 
«Зима» 

Познакомить 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 
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Папки- 

передвижки 

 укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях детского 

сада 

Праздники, 

развлечения 

Новогодний утренник «Новый год у ворот» Привлечь родителей 

к новогоднему 

празднику 

Конкурсы «Зимняя сказка» Дать родителям 

возможность 

проявить свою 

фантазию 

Родительское 

собрание 

«Наши пальчики играют – говорить нам помо- 

гают»" 

 

1. Вступительный этап: разминка «Сложи посло- 

вицу». 

2. Основная часть: 

введение в проблему (выступление воспитателя 

группы на тему: «Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников») 

3. Конкурсы, игры с родителями 

4.Практическая часть "Обереги» 

5.памятка «Нравственно – патриотическое воспи- 

тание»; 

 

Январь 

Консультации 

 

 
Памятки 

 

 
Индивидуальные 

беседы 

«Особенности воспитания детей раннего 

возраста». 

 
«Развитие речи детей раннего возраста» 

 
«Зимние прогулки с малышом» 

Распространять 

педагогические знания среди 

родителей 

Предупреждения 

отклонений в развитии речи 

ребенка. 

Дать рекомендации 

родителям по организации 

зимней прогулки с ребёнком 

Праздники, 

развлечения 

Фестиваль подвижных игр Реализация возможностей 

каждого ребёнка 

Февраль 

Консультации «Учим ребёнка убирать за собой 

игрушки» 

Познакомить родителей с 

принципами, которые 
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Индивидуальные 

беседы 

 

 

 
«Если ребёнок кусается» 

наиболее важны в процессе 

приучения ребенка к уборке 

игрушек 

Дать родителям некоторые 

советы 

Праздники, 

развлечения 

Развлечение «Мы вежливые детки» 

Праздник «Мы бравые солдаты» 

Реализация возможностей 

каждого ребёнка 

Родительское 

собрание 

«Игры и пособия для развития детей 

младшего дошкольного возраста»  
 

1. Психологическая разминка «Улыбка» 

2. «Значение игры в формировании лич- 

ности ребенка» 

3. «Игры, в которые мы играем в детском 

саду» 

4. Игра-задание 

5. Итоги собрания 

 

Март 

Консультации 

 
Папки- 

передвижки 

«Что нужно знать родителям о 

прививках» 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

Дать информацию, чем 

опасны заболевания без 

прививок 

Дать родителям некоторые 

советы 

Праздники, 

развлечения 

Развлечение «Мамин день» Реализация возможностей 

каждого ребёнка 

Апрель 

Консультации «Выбираем одежду по сезону» Дать представления о том, 

как улучшить и сохранить 

здоровье ребенка 

Папки- 

передвижки 

«Какая игрушка нужна детям?» Познакомить родителей с 

музыкальным развитием 

ребёнка 

Памятки «Выбираем обувь для малыша»  

Праздники, 

развлечения 

Игровая ситуация «Кукла Катя 

испачкалась, что делать?» 

Реализация возможностей 

каждого ребёнка 

Май 

Родительские 

собрания 

Итоговое родительское собрание «Чему 

мы научились за год» 

1. Результаты освоения программы детьми 

2 группы раннего возраста. 

2. Фото презентация для родителей. 

3.Награждение родителей за активное 

участие в жизни группы. 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший 

год. Определить 

перспективы на будущее 
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 4.Рекомендации на лето. 

5.Итоги. Разное. 

 

Консультации «Клещи. Будьте внимательны!» Познакомить родителей об 

опасности клещах 

Папки- 

передвижки 

«Здравствуй, лето! Здравствуй, солнце!» Познакомить родителей о 

вреде и полезности 

солнечных лучей для детей 

Праздники, 

развлечения 

Тематическое развлечение: «Оденем 

куклу на прогулку» 

 
Развлечения на воздухе «Я построю из 

песка…» 

Познакомить родителей о 

вреде и полезности 

солнечных лучей для детей 

Реализация возможностей 

каждого ребёнка 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 
 Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

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

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

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся лично- 

сти, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способ- 

ностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

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

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, зани- 

мательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использова- 

нием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОУ, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора 

на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 
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образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образова- 

ния - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обу- 

чающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям де- 

тей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной си- 

туации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально- личностному, познаватель- 

ному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ре- 

бёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

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

татах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на осно- 

ве специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посред- 

ством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления за- 

просов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консуль- 

тирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и разви- 

тии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образо- 

вательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образова- 

тельными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психо- 

лого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образова- 

тельных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение 

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

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

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

той образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребо- 
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ванных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодей- 

ствия в совместной социально- значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополни- 

тельного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, ис- 

пользования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

 

 

 

 

 

 
ды. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре- 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развива- 

ющей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комна- 

ты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), материа- 

лы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации са- 

мостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта осо- 

бенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учёта 

целей и принципов Программы, возрастной и тендерной специфики для реализации образо- 

вательной программы. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в по- 

мещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художествен- 

ному решению. 

При проектировании РППС ДОО нужно учитывать: 

• местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия, в которых находится ДОО; 

• возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образова- 

ния; 

• задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
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• возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их се- 

мей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и дру- 

гих участников образовательной деятельности). 

РППС ДОУ соответствует: 

• требованиям ФГОС ДО; 

• образовательной программе ДОО; 

• материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

• возрастным особенностям детей; 

• воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

• требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС учитывает целостность образовательного процесса и включа- 

ет необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями детей младшего до- 

школьного возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможности учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно- насыщенна; трансформируема; 

полифункциональна; доступна; безопасна. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и ком- 

фортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. В группо- 

вых помещениях ДОО имееется оборудование для использования информационно- комму- 

никационных технологий в образовательном процессе. Обеспечено подключение групповых 

помещений ДОО к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью. 

 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методи- 

ческими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Феде- 

ральной программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

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

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвер- 

ждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде- 
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рации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 

года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель- 

ность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работ- 

ников ДОУ. 

ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской дея- 

тельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озеленен- 

ной территорией. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся, педагогической, административной и хозяй- 

ственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре- 

бёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соот- 

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
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7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимацион- ных 

произведений для реализации Федеральной программы. 

 
Примерный перечень художественной литературы. 

 

 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить...», 

«Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», «Кисонька- 

мурысонька...», «Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик...», 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Тор- 

жок...», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, кички...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку по- 

строила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), «Лиса и за- 

яц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (об- 

раб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и об- 

раб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. 

с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай...», 

пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. 

«Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. 

«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глу- 

пом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Ли- 

сий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. 

«Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Пута- 

ница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), «Про 

жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. 

«Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал 

«мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по 

выбору); Толстой J1.H. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с 
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семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), 

«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шере- 

шевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все 

спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения ма- 

ленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. 

«Очень голодная гусеница». 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 
 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. 

нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. 

Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; 

Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 
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Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения. 

 

 
Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО 

 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
 

Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 1978. 
 

Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду : программа и метод, рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2008. - 112 с. 

Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. 

Богуславская, Е. О. Смирнова. - М. : Просвещение, 1991. 

Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, 

Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

Ветлугина, Н. Музыкальный бульвар : для детей младшего возраста / Н. Ветлугина. - М. : Музыка, 

1985.- 111 с. 

Воспитание и обучение в подготовительной группе детского сада : программа и метод, рекомендации 

/ сост. Т. С. Комарова. - М. : Мозаика- Синтез, 2006. 
 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду : программа и метод, рекомендации / В. В. Гербова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

Грёзина, О. Ю. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного 

движения / О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград : Перемена, 1998. 

Гучков, Б. П. Красный - стой! Зеленый - можно, желтый светит - осторожно : для воспитателей 

дошкольных учреждений, учителей начальных классов / Б. П. Гучков. - Волгоград : Семь ветров, 

1995. 

Дети и дорога. Дошкольники на улице. - Челябинск, 1983. М.Дети 

и дорога : метод, пособие. - М., 1994. 

Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин 
 

:Валгус, 1976. 
 

Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература, 1975. 

Дошкольник на улице / Российская академия образования. - М. : Информатик, 1994. 

Дошкольное воспитание : журн. - 1990. - № 8; 1991. - № 2, 7. П. Душное, А. С. Моя улица / А. С. 

Душнов. - М. : ДОСААФ, 1981. 
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Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир : программа и метод, рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, 

Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М. : Просвещение, 1993. 

Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду : программа и метод, рекомендации / М. Б. 

Зацепина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

Клименко, В. Р. Обучайте дошкольников правилам движения / В. Р. Клименко. - М. : Просвещение, 

1973. 

Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам дорожного движения 

для воспитателей / Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 

Комиссарова, Л. Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников : пособие для 

воспитателей и муз. руководителей детских садов / Л. Н. Комиссарова, Э. П. Костина. -М. : 

Просвещение, 1986. - 144 с. 

Кононова, Н. Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников / Н. Г. Кононова. -М. : 

Просвещение 1982. - 95 с. 

Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М. : Малыш, 

1984. 

Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного 
 

материала в подготовительной группе детского сада : конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Мачандин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. - М. : Педагогика, 1975. 
 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» / под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

2005. 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 

2010. 

Ривина, Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной : пособие для педагогов и родителей : 

для работы с детьми 2-7 лет / Е. К. Ривина. — М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

Скорлупова, О. А. Тематическое планирование воспитательно- образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях : в 2 ч. / О. А. Скорлупова. - М. : ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. 
 

Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду : программа и метод, рекомендации 

/ О. А. Соломенникова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 
 

Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду : программа и метод, рекомендации / Э. 

Я. Степаненкова. - М. : Мозаика- Синтез, 2008. 
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описание игр / И. Э. Томашпольская. - СПб. : Смарт, 1996. 
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Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / науч. рук. 

Д. И. Фельдштейн, А. Г. Асмолов. -М. : Просвещение, 2010. 

Якунов, А. М. Безопасность на улицах и дорогах / А. М. Якунов. - М., 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Режим дня 

в 1 младшей группе общеразвивающей направленности 

на холодный период 
 

 
 

Содержание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, игры 7:00 8:20 

Утренняя гимнастика 8:20 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 9:00 

 
Игры, занятия в игровой форме 

 
9:00 

 
09:40 

Второй завтрак 09:40 10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00 11:30 

Возвращение с прогулки, под- 

готовка к обеду, обед 

11:30 12:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон, 

12:00 15:00 

Подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.00 15.15 

Полдник 15:15 15:45 

Занятия в игровой форме 15:45 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 18:00 
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Возвращение с прогулки, ужин 18:00 18:30 

Игры, уход детей домой 18.30 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности 
 

День недели Наименование деятельности 

Понедельник 9.00 Речевое развитие 

9.25 Физкультура 

Вторник 9.00 Лепка/ Конструирование 

9.20 Музыка 

Среда 9.00 Речевое развитие 

9.25 Физкультура 

Четверг 9.00 Окружающий мир 

9.25 Физкультура 

Пятница 9.00 Музыка 

9.25 Рисование 

 


