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I.1 Целевой раздел 

Пояснительная записка 

1.1.Введение 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФОП ДО 

и ФГОС ДО воспитателями второй младшей группы общеразвивающей направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№17 города Ставрополя (ФИО воспитателей). 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 

воспитанниками группы. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с воспитанниками и обеспечивает физическое, социально 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа направлена на: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- 

нравственных ценностей российского народ, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Рабочей программой воспитания Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада . 

Рабочая программа второй младшей группы (далее- Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

второй младшей группе Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №12 «Дюймовочка» ( далее- Учреждение). 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 (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

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. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - 
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. 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. Федеральный закон от 24.07.2000 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки от 20 сентября 2013 г. № 1082 

«Об утверждении положения о психологомедико-педагогической комиссии», 

12. 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. 

13. 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) 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС ДО. 

Целью Программы являются разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности 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. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, 

п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 
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планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3) 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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 
 

 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 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 работников1 
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(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 ребенка 

в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопла-нирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, 

воспитания и развития в целостный образовательный процесс в интересах развития 

ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

 
 

 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

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

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

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

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

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 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 
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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. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

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

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

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

сюжетов. 

 
 

 Планируемые результаты освоения программы: целевые 

ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

дети 3-4 лет: 

- ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

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

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 

ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет 

ритмические упражнения под музыку; 

- ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

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

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

темпе; 

- ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и 

тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

- ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе 

в первом лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении 

других детей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

стремление к положительным поступкам; 
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- ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

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

совместной деятельности; 

- ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

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

повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 

вежливого общения; 

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

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

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; 

- ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

- ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 

ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

- ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, 

его названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, 

различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о 

сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в 

природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы 

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

детали для создания постройки с последующим её анализом; 

- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль 

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

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

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

мимические движения. 
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1.6 Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется в рамках педагогической 

диагностики. 

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 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. и в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- 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 определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

 
Фамилия 
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и

зк
и

й
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п

и
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н

о
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 3
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2
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р
о
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ь
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и

й
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ти
п
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ч

н
о
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- 

5
 л

ет
) 

3
 у

р
о
в
ен

ь
 

в
ы

со
к
и

й
 (

ти
п

и
ч
н

о
 в

 6
- 

7
 л

ет
) 

1
 у

р
о
в
ен

ь
 

н
и

зк
и

й
 (

ти
п

и
ч
н

о
 в

 3
-4

 

го
д

а)
 

2
 у

р
о
в
ен

ь
 

ср
ед

н
и

й
: 

(т
и

п
и

ч
н

о
 в

 4
- 

5
 л

ет
) 

3
 у

р
о
в
ен

ь
 

в
ы

со
к
и

й
: 

(т
и

п
и

ч
н

о
 в

 

6
-7

 л
ет

) 

1
 у

р
о
в
ен

ь
 

н
и

зк
и

й
 (

ти
п

и
ч
н

о
 в

 3
-4

 

го
д

а)
 

2
 у

р
о
в
ен

ь
 

ср
ед

н
и

й
 (

ти
п

и
ч

н
о
 в

 4
- 

5
 л

ет
) 

3
 у

р
о
в
ен

ь
 

в
ы

со
к
и

й
 (

ти
п

и
ч
н

о
 в

 6
- 

7
 л

ет
) 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

ТИПИЧНО В 3-4 ГОДА 

1.ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Показатели: 

активно развертывает несколько связанных по 

смыслу условных действий (роль в действии), 
содержание которых зависит от наличной игровой 
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 обстановки; активно использует предметы- 

заместители, наделяя один и тот же предмет 

разными игровыми значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие (цепочку действий) с 
незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

в рамках наличной предметно-игровой 

обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в 

действии); вариативно использует предметы- 

заместители в условном игровом значении. 

2. ИНИЦИАТИВА КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ 

УСИЛИЕ (наблюдение за 

продуктивной деятельностью) 

Показатели: 

обнаруживает стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчётливой цели, поглощён процессом 

(манипулирует материалом, изрисовывает много 

листов и т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на вопрос "Что 

ты делаешь?" отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние продукта может 

появиться после окончания процесса 

(предварительно конкретная цель не 

формулируется). 
Ключевые признаки 

поглощён процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

3.КОММУНИКАТИВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА (наблюдение за 

совместной деятельностью и игровой 

и продуктивной) 

Показатели: 

привлекает внимание сверстника к своим 

действиям, комментирует их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; также выступает как 

активный наблюдатель пристраивается к уже 

действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки 

обращает внимание сверстника на интересующие 

самого ребенка действия ("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается быть понятым; 
довольствуется обществом любого. 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ(наблюдение 

за познавательно-исследовательской 

деятельностью) 

Показатели: 

замечает новые предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-собирает, без попыток 

достичь точного исходного состояния); многократно 

повторяет действия, поглощён процессом. 
Ключевые признаки 

проявляет интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически обнаруживая их 
возможности; многократно воспроизводит действия. 
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5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за различными формами 

двигательной активности ребенка) 

Показатели: 

ребёнок регулярно перемещается в 

пространстве, совершая различные типы движений и 

действий с предметами; его движения энергичны, но 

носят процессуальный характер (движение ради 

движения); не придаёт значения правильности 

движений и низкую эффективность компенсирует 

энергичностью. 
Ключевые признаки: 

с удовольствием участвует в играх, 

организованных взрослым, при появлении 

интересного предмета не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается к нему, стремится 

совершить с ним трансформации физического 

характера (катает, бросает и т.д.) 
 
 
 

Педагогическая диагностика по образовательным областям 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

 

 

 
ФИ ребенка 

Владение Обогащение Развитие  Развитие Развитие  Знакомство Формирование Средний 

речью как активного связной,  речевого звуковой и с книжной звуковой  балл  

средством словаря грамматически творчества интонационной культурой, аналитико-   

общения и  правильной  культуры речи, детской синтетической   

культуры  диалогической  фонематического литературой, активности   

  и 

монологической 
речи 

 слуха  понимание 

на слух 
текстов 

различных 

жанров 
детской 

литературы 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

  

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                 

 

 

 

 
КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

 

 
ФИ 

ребенк 

а 

Развитие 

предпосыло 
к ценностно- 

смыслового 

восприятия 
и 

понимания 

произведен 
искусства, 
мира 

природы 

Становление 

эстетического 
отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 
 

представлений 
о видах 

искусства 

Восприятиему 

зыки 

Восприятие 

художественной 
литературы, 

Стимулирование 

сопереживанияп 
ерсонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельной 
творческой 

деятельности 

Средний 

балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К. 
г. 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 
ФИ 

ребенка 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 
принятых в 

обществе, 

включая 
моральные 

и 

нравственные 
ценности 

Развитие 
общения и 

взаимодействия 
ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправлен- 
ности и 
саморегуляции 

собственныхдействий 

Развитие 

социального 

и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости 

сопереживания, 

формирование 
готовности к 

совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения 
и чувства 

принадлежности 

к своей 
семье и к 

сообществу 

детей и 
взрослых в 

организации 

Формирование 

позитивных 

установок к 
различным 

видам труда 

Формирование 
основ 

безопасного 
поведения в 

быту, 

социуме, в 
природе 

Средний 
балл 

 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                 

 
КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

 
ФИ 

ребенка 

Развитие 

интересов 

детей, 
любознатель- 

ности и 

познавательной 
мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, 
становления 

сознания 

Развитие 

воображения и 
творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 
о себе, о 

других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 
об 

объектах 

окружающего 
мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формирование 
первичных 

представлений о 

малой 
родине и 

Отечестве, 

представлений о 
социально - 

культурных 
ценностях 

нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, 
о планете 

Земля как 

общем доме 
людей, 
многообразии 

стран и народов 
мира 

Формирование 

первичных 

представлений 
об 

особенностях 

природы 

Средний 
балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                 

 
КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления реализации образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 
 

 

 
ФИ 

ребенка 

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности, 

связанной с 
выполнением 

упражнений 

направленных 
на развитие 

таких 

физических 
качеств, как 

координация и 
гибкость 

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности 

способствующей 
правильному 

формированию 

опорно- 
двигательной 

системы 

организма, 
развитию 

равновесия, 
координации 

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности 

способствующей 
развитию 

крупной и 

мелкой 
моторики обеих 

рук 

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности, 

связанной с 
правильным, не 

наносящим 

ущерба 
организму 

выполнением 

основных 
движений 

Формирование 

начальных 
представлений о 

некоторых 

видах спорта, 
овладение 

подвижным и 

играми с 
правилами 

Становление 

целенаправлен- 
ности и 

саморегуляции 

в двигательной 
сфере 

Становление 

ценностей 
здорового 

образа жизни, 

овладение 
егоэлементарн 

ыми нормами 

и правилами 

Средний 

балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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1. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие каждого ребенка. 
 

 

Линия развития 

ребенка 

Задачи Реализация в 

годовом плане 

Физическое 

развитие 

Продолжение систематической 

работы по сохранению и 

укреплению  здоровья 

воспитанников, в процессе 

повышения здоровьесберегающей 

компетентности всех субъектов 

процесса педагогического 

взаимодействия, а именно: освоения 

педагогами   новых 

здоровьесберегающих технологий, 

активное вовлечение родителей в 

процесс здоровьесбережения 

воспитанников. 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям и 

педагогам. 

Организация и 

проведение 

«Минуток здоровья», 

дней здоровья. 

Организация 

оздоровительных 

досугов с 

привлечением 

родителей в рамках 

работы клуба «К 

здоровой семье через 

детский сад», клуба 

«7-Я» 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Создать условия для 

благоприятной адаптации вновь 

поступивших детей к условиям 

Учреждения. 

2. Учитывать возрастные и 

индивидуальные  психические 

особенности   старших 

дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям как к 

явлениям окружающей 

действительности, комплексный 

подход к развитию личности 

дошкольника (связь этического, 

трудового воспитания). 

Проектирование и 

обновление 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды Учреждения. 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям. 

Внедрение социо- 

игровых технологий 

в образовательный 
процесс 

Познавательное и 

речевое развитие 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в контексте реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

направлении: 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям. 

Открытые 

мероприятия, 

контроль. 



 -организации непринужденной Разработка и 

партнерской совместной реализация проектов 

образовательной деятельности с в образовательной 

дошкольниками;  деятельности. 

-современных технологий Проведение 

экологического воспитания развивающей 

дошкольников;  образовательной 
  деятельности, 
  консультационно – 
  просветительской 
  работы с 
  родителями 
  (законными 
  представителями) 
  воспитанников в 
  рамках работы 
  «Академии 

  дошкольных наук» 

Художественно- 1.Развивать художественный Оказание 

эстетическое вкус и эстетическое восприятие консультативной 

развитие дошкольников. помощи педагогам и 
 2.Создать условия для родителям. 
 проявления творческой Организация 
 активности и самовыражения. активных форм 
  взаимодействия с 
  семьями 
  воспитанников. 
  Организация 
  выставок детского 
  творчества. 

 

 

 

 

Парциально используются следующие программы: 

 

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 

процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и 

общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

Ожидаемые результаты освоения: 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной 

графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет 

интерес к изобразительной деятельности взрослых. Может отображать свои 



представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда, 

детского дизайна. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным модульным, каркасным и 

др.). Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 

(колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, 

солнышко в окошке). 

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

без опасности» Лыкова И. А. 

Программа «Мир Без Опасности» ориентирована на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного роста и 

общего развития, поддержки инициативы и реализацию творческих способностей в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми в различных видах 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования определены следующие направления образовательной работы, 

связанной с формированием культуры безопасности личности: 

• введение детей в мир общечеловеческой культуры; расширение социокультурного опыта 

каждого ребенка как уникальной личности; 

• развитие содержательного общения и комфортного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и другими детьми в разных формах взаимодействия; 

• амплификация общего развития ребенка с учетом его возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей; 

• создание оптимальных условий для проявления познавательной и творческой 

активности, самостоятельности, инициативы каждого ребенка; 

• поддержка культурных практик, поисково-исследовательской деятельности, разных 

видов экспериментирования (двигательного, социального, познавательного, 

художественного и др.); • создание условий для становления целенаправленности и 

произвольности (саморегуляции)  действий; формирования опыта планирования и 

организации разных видов деятельности, в т.ч. предпосылок учебной деятельности. 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» направлена на создание 

социальной ситуации развития, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление здоровья детей (физического и психического); 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования. 

 

Ожидаемые результаты освоения: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; • овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества (основы толерантности); становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; • развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций (основы социальной 

безопасности). 

Региональная программа образования детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 

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

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

-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 

особенности ближайшего природного и социального окружения); 

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций 

принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

 

 
 

II Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка 

 Образовательная область «Социально -коммуникативное 

развитие.» 
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

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

физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 



формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

- обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

- поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

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

симпатии; 

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

повседневном общении и бытовой деятельности; 

- приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

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

различных видах деятельности; 
3) в сфере трудового воспитания: 

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

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

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

- воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

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

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности 

1) В сфере социальных отношений 

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

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

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

личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 

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

состояний. При общении с детьми педагог интересуется настроением детей, 

предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует 

разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, 

отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает 

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

комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному 

опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

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

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

животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между 

членами семьи. 



Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения 

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

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

демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от 

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

проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми 

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

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

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

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

демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения 

между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

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

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает 

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

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

Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается 

природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных 

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

сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

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

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с 

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

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

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

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

предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предметами и 

картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации 

желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

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

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

после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому 

подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при правильном 

выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный 

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

наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные 

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

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

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

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

упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и 

правильном выполнении действий по самообслуживанию. 
Педагог организует   специальные   игры   и   упражнения   для   развития   мелкой 



моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, 

что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, 

небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 

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

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

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 

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

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

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

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

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

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

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

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

незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, 

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

спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

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

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

для закрепления формируемых представлений. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

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

использовании в самостоятельной деятельности; 

- развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 

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

чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

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

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

- конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о 

родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, 

накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

- расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой 

природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, 

знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 
Содержание образовательной деятельности 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

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



тому подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах 

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

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

деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям 

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

развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление 

самостоятельно завершить начатое действие. Организует и поддерживает совместные 

действия ребёнка со взрослым и сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 

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

ярко выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному 

образцу и по слову. 
2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: 

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

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

приложения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов путем 

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

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

отношений между ними; 

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

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

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

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

времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально- 

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим членам 

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

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

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

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

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

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

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

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

Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к 

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

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

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

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

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

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

качествами (кислый, сладкий, соленый). 
4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

времен года. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
1) Формирование словаря: 

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

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

- активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

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

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 
3) Грамматический строй речи: 

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

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять у 

детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный 

способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных 

глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами 

словообразования. 
4) Связная речь: 

- продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

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

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать 

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

содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых 

сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, формировать 

умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с ним. 
5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с 

терминами «слово», «звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

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

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

рассказы, стихотворения); 

- формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него); 

- способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

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

- формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- 



драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

пальчиковых игр; 

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

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

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

детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 

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

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

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

действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение понимать 

обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 

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

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

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

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

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

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

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, 

слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей 

воспроизводить ритм стихотворения. 
3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 

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

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

распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение 

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

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

глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 

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

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

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

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

развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения 

использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

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

условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей 

использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

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

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

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 



педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

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

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение 

детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

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

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

 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 
1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

- воспитывать интерес к искусству; 

- формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения 

с искусством; 

- развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, 

выраженного в произведениях искусства; 

- формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 

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

деятельности; 

- знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

- готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 
далее; 

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

танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

- формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

- формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 

- развивать у детей эстетическое восприятие; 

- формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки; 

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

предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

- находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

- развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства 

и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

- формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры; 

- вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 



быта и другое); 

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

композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

- знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

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

обобщенной трактовки художественных образов; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: 

- совершенствовать у детей конструктивные умения; 

- формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); 
- формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, 

маршем; 

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

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

выражать свое настроение в движении под музыку; 

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

настроение и характер; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

- формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

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

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

- формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

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

(мимикой, позой, жестом, движением). 

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

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

- знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

- формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

- вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 
так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

- формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

- развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

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

кукольных спектаклях; 

- формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 



интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

- помогать детям организовывать свободное время с интересом; 

- создавать условия для активного и пассивного отдыха; 

- создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

- формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника 

и развлечения. 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 

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

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

художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 

эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 

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

изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

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

малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими книгами 

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

опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально- 

нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном 

искусстве и художественных произведениях. 

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

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных 

детских художественных выставок. 
Изобразительная деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

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

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

величину как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по 

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

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

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

изделий. 
1) Рисование: 

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

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

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

подобное); 

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

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

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



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

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

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

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

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

педагог обращает внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

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

кап, кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

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

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

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

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

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

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

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

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

располагать изображения по всему листу. 
2) Лепка: 

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

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

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

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

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

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

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

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

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

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

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

радоваться от восприятия результата общей работы. 
3) Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 

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

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

педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

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

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

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

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

знание формы предметов и их цвета; 
4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать 

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

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

Конструктивная деятельность 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины 



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

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

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

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

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

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать умение у детей 

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

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

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

постройки. 
Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у 

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

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

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

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

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

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

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

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

темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: 

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

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

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

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

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

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит 

детей точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 
5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

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

звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные 

инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных 

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

тембра. 



Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит 

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

использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 

танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, 

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

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

формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 

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

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

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

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

 

 Образовательная область «Физическое развитие». Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основные задачи образовательной деятельности в области 

физического развития: 
- обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в т.ч. 

музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, 

помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в 

игре; 

- развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

- формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 
культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия 

для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного 

поведения в двигательной деятельности; 

- закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

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

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 

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

активной двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния детей. 

Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные 

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

детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в 

подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 

образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в 

двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает 

полезные для здоровья привычки. 

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

Основные движения: 



бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча 

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

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

воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и 

одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; 

бросание мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание 

мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в 

парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с 

расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

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

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

скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 

см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; 

влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не 

пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

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

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

и сменой направления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с 

остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с выполнением 

заданий (присесть, встать, идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с бегом; 

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по 

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

остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, 

ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120-150 

м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; 

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

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

4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), 

перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 

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

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

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

(присесть, встать и продолжить движение); на носках, с остановкой. 
Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

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

спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; 

хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

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

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

повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание 

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

выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного 

отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, 

держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное 

выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания «пружинки», кружение; 



имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так 

далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну 

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

смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений 

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

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

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. 

Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать 

действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным 

способом и в заданном направлении, придавать своим движениям выразительность 

(кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, 

лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной 

деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также региональных и 

климатических особенностей. 

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

с невысокой горки. 

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

поворотами переступанием. 

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

налево. 

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

плавающими игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление 

ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за 

своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, 

аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил 

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

толкать товарища, не нарушать правила). 
5) Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют 

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

пением, музыкально-ритмические упражнения. 

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

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО 

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

 
 

 Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Федеральной программы. 

 
Формы,  способы, методы  и средства  реализации Федеральной  программы 

определяем самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и  обучения, 



возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. 

Согласно ФГОС ДО можем использовать различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

В возрасте 3 лет -предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест 

ложкой, пьет из кружки и другое); 

- 

-ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

-игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, 

игры   с дидактическими игрушками,  сюжетно-ролевая, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

-речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь, 

слушание речи взрослого и сверстников, ); 

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие);; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения,). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы 

может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

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

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

игры, соревнования, проектные методы). 

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 ребенка 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 ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

представлений в новых условиях); 



5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

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

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, учитываем возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозируем возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Федеральной программы можем использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для 

развития следующих видов деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

-предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №17 города Ставрополя самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Федеральной программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы 

зависит не только от учета 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 

ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы учитываем 

субъектные проявления ребенка 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. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 



Образовательная деятельность 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, может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

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

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию мы может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

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

организации создаем 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. Мы используем 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

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

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

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 



Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

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

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления 

его личности, максимально используем все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача наша 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); 

-утренний круг, вечерний круг, беседы с детьми по их интересам, развивающее 

общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

-практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

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

лепка и другое); 
-оздоровительные и         закаливающие процедуры, 

-здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

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

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий используем опыт, накопленный при проведении 



образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

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

-подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

-свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

-элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей); 

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

-слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

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

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком 

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

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно- 

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

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

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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



видов детских инициатив: в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий 

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

(инициатива целеполагания); 

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

-коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

-чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

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. 

 

 
 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - 

импровизации и музыкальные игры; 

-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, 

развивающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы должены учитывать следующие условия: 

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

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 



4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

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

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если 

ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного 

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 

сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть 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) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 

ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 



поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 
Для поддержки детской так же эффективны утренний и вечерний круг: 
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 
вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т. д. 
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 
диалог) и т. д. 
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возрастов 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 



также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

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 

партнерских 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) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 

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

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и семье; 

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 ребенка, отношение к педагогу и 

ДОО, 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 ребенка с родителями 

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

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями   (законными   представителями)    обучающихся осуществляется 

по      нескольким направлениям: 

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

семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения 

и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 



семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

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

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

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 

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 ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

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

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

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

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

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

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

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 ДОО для родителей (законных 

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

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

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

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

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

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

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

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 
 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая 

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

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя- 

дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 



ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с 

ФГОС ДО, которая может включать: 

-план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

-рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

-методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КР 

Задачи КРР на уровне ДО: 

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО; своевременное выявление обучающихся с 

трудностями социальной адаптации, обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или психологопедагогического консилиума 

образовательной организации (далее - ППК); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционноразвивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на 

основе рекомендаций ПИК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их 

в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребенком в посещении ДОО; обучающиеся, испытывающие трудности в 

освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 



установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно- 

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

 

 
 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. 



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 

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 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 

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 

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 сегодняи в будущем. 

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 накультуре 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; 

• 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: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет неоднородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) 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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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; 

✓ 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. 

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. 

1. 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. 

2. 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: 

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. 

3. 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. 

4. 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. 



5. 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. 

6. 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. 

 
 

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 

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; 

− 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. 

 
енности обеспечения возможности разновозрастноговзаимодействия 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 воспитательноезначение: 

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, ценностнымиприоритетами, 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. 

 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимосоотнести 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 наследиюсвоего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, прекрасном ибезобразном, 

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, приобретенияребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Познавательное 
развитие 

4) Решение задач воспитания направлено на приобщениедетей 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 разныхнародов 

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 первогоопыта 
действий по сохранению природы 



Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детейк 

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). 

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, жанрови 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 внешнегомира 

и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образногоспособов 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 детейк 

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, ковладению 

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; 

- 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; 

Родительские собрания; 

Выпуск информационного листа для 

родителей «Один день из жизни 

группы»; 
Мастер-классы, тренинги. 

Беседы 

1 раз в квартал 

 
 

Обновление 

постоянно 

Постоянно 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

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 

По плану 

 

 

 

1 раз в квартал 



 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 

 

Постоянно по у плану 

2-3 раза в год 

 
 

Постоянно по 

годовому плану 

 

Работа с родителями в 1 младшей и во 2 группах 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 ихк 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. 

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. 

С этой целью в Учреждения созданы родительские сообщества: 

- «Семейный клуб «7-Я» - для родителей воспитанников всех возрастов. «Семейный клуб» 

осуществляет работу по интеграции общественного и семейного воспитания дошкольников 

с семьями воспитанников Учреждения. 

- «Совет родителей (законных представителей)» - Главные задачи Совета: укрепление 

института семьи и семейных ценностей, повышение ответственности семьи за воспитание 



детей, усиление воспитательного потенциала родительской общественности по духовному, 

нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию 

детей, формирование культуры здорового образа жизни. 

- Родительский клуб «К здоровой семье через детский сад», главная цель которого это 

создание единого оздоровительно - образовательного пространства «образовательное 

учреждение - семья». 

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. 

 
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 формывоспитательных событий: 

• запланированное 

• календарное 

• спонтанно-случающеесяформы: 

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


• проект, 

• акция, 

• общие дела 

• марафон, 

• мастерская, 

• свободная игра, 

• конкурс, 

• 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, действиюсвязывается 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 такимпоступкам. 

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. 

− 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. 

− 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. 

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 

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 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различноговида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

воспитателей с детьми 
  

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 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

инародные игры, 

инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

литературы, беседы,рисование 
  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые Рассказ и показ Самостоятельные игры 

игры, театрализованные игры, воспитателя,беседы, различноговида, инсценировка 

подвижные игры, народные поручения, знакомых литературных 

игры, дидактические игры, использование произведений, кукольный 

подвижные игры, настольно- естественно театр, рассматривание 

печатные игры, чтение возникающих иллюстраций, сюжетных 

художественной литературы, ситуаций. картинок. 

досуги, праздники,   

активизирующее игру   



проблемное общение 

воспитателей с детьми 

  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку,прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечернейпрогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера,народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги,изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивнаядеятельность, 

ремонт книг 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

В структуре занятия,занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии,поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога,коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа 

в тематическихуголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

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. 
 

Календарь природы. 

  

Формирование основ безопасности. 

- занятия 
- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога сдетьми 

- работа в книжномуголке 

- 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 

- работа с рабочейтетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 
- работа в тематическихуголках 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

итематических картинок 
- настольно-печатные игры 
- творческая деятельность 



- 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         любыхформах 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: 

− 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 

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 

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 

заведующег 

о 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 

• 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. 

 

 
Календарный план воспитательной работы во 2 младшей группе 

 

 

Направления 

воспитания 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Патриотическое День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



2.14. Региональный компонент 
Главная цель регионального компонента формирование начал этнокультурных 

ценностей: ознакомление особенностями природы родного края; правильного отношения к 

природе, к себе и другим народностям Ставропольского края и Северного Кавказа, к вещам 

и материалам местного происхождения 

Задачи регионального компонента. 

Формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием и 

пониманием культур других народов. 

Готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к традициям 

народа Северного Кавказа. 

Прививать трудовые навыки, передавать нравственные нормы, знания об 

окружающей среде и способы существования в ней. 

Формировать знания дошкольников о жизни жителей Ставропольского края в 

художественной деятельности, социализации, художественной литературе, коммуникации. 

Региональный компонент реализуется в интеграции со всеми видами деятельности 

дошкольников: в режимных моментах, совместной с педагогом свободной деятельности 

детей в соответствии с тематическим планированием. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

Ставропольского края. 

а. Климатические особенности региона 

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ставропольский край – один из 

южных регионов России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при разработке режима пребывания воспитанников в Учреждении и 

составлении перспективно-тематического годового плана работы Учреждения. 

• На занятиях по познавательному развитию, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; на занятиях по развитию двигательных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

• Режим дня дошкольника, представленный в Программе, смоделирован с учетом 

климатических особенностей края. В связи с тем, что город Ставрополь является одним из 

южных городов, большое количество солнечного тепла приходится на период с 22 апреля 

по 15 октября. Именно в этот период времени рекомендуется организация приема детей и 

утренней гимнастики на свежем воздухе. 
б. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Ставропольского края также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в Учреждении. 

• Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

• Благодаря расположению Учреждения в непосредственной близости от лесного 

массива, создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания 

детей. Однако, в теплый период года, прогулки в лес затруднены в связи со вспышками 

крымской геморрагической лихорадки. 
в. Национально-культурный состав воспитанников Учреждения 

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Вместе с тем, в 

образовательном процессе Учреждения используется краеведческий материал. 



Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми 

вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения ставропольских детских писателей 

(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.), продуктивным 

видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 

исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. 

Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-пространственной 

среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

 
  

Неделя 

 
Форма работы 

 
Цель 

сентябрь 1 неделя Экскурсия по 

территории детского 
сада. 

Формировать интерес к ближайшему 

окружению – детскому саду, помочь 
лучше узнать и полюбить его. 

2 неделя 
Беседа о сотрудниках 

детского сада. 

Развивать интерес к людям родного 

края, их профессиям, воспитывать 

уважение к их труду. 

3 неделя Рассматривание 

альбома «Наш 

любимый город» 

Воспитывать любовь к родному 

городу, улицам. 

4 неделя 
Игра «Жмурки» 

Прививать интерес к русским 

народным играм. 

октябрь 1 неделя Заучивание народной 

заклички «Дождик 

лей!» 

Помочь детям запомнить народную 

закличку «дождик лей!» Развивать 

интерес к народному творчеству. 

 2 неделя 
Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Вызвать интерес к народным играм. 

Играть дружно, не зависимо от 

национальности. 

  
3 неделя 

Рассматривание 

репродукции 

картины 

ставропольских 

художников 

 
Продолжать знакомить детей с 

природой родного края через картины 

художников. 

 
4 неделя 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Продолжать знакомство с улицами 

города и правилами дорожного 
движения. 

   Учить узнавать и называть части 

   растения, используя модели (корень, 

   стебель, лист, 

 5 неделя Растения в нашем 

уголке природы 

цветок). Развивать сосредоточенность 

внимания. Воспитывать способность 

переживания чувства радости от 

   рассматривания растения. Уточнить с 

детьми строение цветов, особенности 

размера, окраски, формы лепестков, 



   листьев, стебля. 

 

 

 
ноябрь 

1 неделя 
Беседа «Моя семья» 

Называть членов своей семьи, 

воспитывать уважение к родителям. 

 
2 неделя 

Знакомство с 

творчеством 

Писателей родного 

города 

 

Продолжать знакомить детей с 

знаменитыми людьми родного 

города, вызвать интерес к книге. 

3 неделя «Что такое 

хорошо?» 

дидактическая 

игра 

 
Формировать представления о том, 

что такое хорошо. 

 
4 неделя 

Заучивание 

старинной считалки 

«По дорожке Дарья 

шла» 

Помочь детям запомнить 

считалку, продолжать знакомить с 

фольклором. 

 

 

 
декабрь 

1 неделя Слушание народной 

песни «Как на 

тоненький ледок» 

 
Узнавать русские народные мелодии.. 

 

2 неделя 

 

Беседа о предметах 

быта. 

Формировать представление о 

предметах быта в русской избе; 

воспитывать 

устойчивый интерес и уважение к 

истории и культуре русского народа. 

3 неделя «Сто одѐжек и все 

без застѐжек» 

вечер загадок 

Развивать интерес к русским 

традициям. 

4 неделя  
Зимние игры – 

забавы. 

Вовлекать детей в зимние народные 

игры. 

Побуждать детей рассказывать о том 
,где гуляли ,что делали. 

 

 

 
январь 

1 неделя Рождество 

2 неделя Рассматривание 

фотоальбома 

«Природа родного 

края» 

Учить детей видеть красоту родной 

природы .Воспитывать любовь к 

малой родине. 

3 неделя Серия 

мультфильмов 

«Гора самоцветов» - 

«Кот и лиса» 

 

Знакомить детей с русскими 

народными сказками через 

мультипликацию. 

 

февраль  
4 неделя 

Знакомство с 

дразнилками- «Андрей 

ротозей», «Мишка 

медведь». 

 

Продолжать знакомить с русским 

народным фольклором. Вызвать интерес к 

книгам. 



  

 
5 неделя 

 

 
Животные 

Ставропольского края 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Учить детей узнавать и 

называть травоядных животных: заяц, 

белка, еж, 

познакомить с особенностями внешнего 

вида, повадками, особенностями питания. 

март 1 неделя  
Беседа «Мы разные» 

Продолжать формировать образ 

Я.помогать им описывать рост. цвет 

волос и глаз. 

2 неделя  

Игра-хоровод 

«ДубДубок» 

 

Познакомить с хороводной игрой, учить 

игру. 

 
3 неделя 

Заучивание 

физминутки «Мы 

теперь богатыри» 

 

Помочь запомнить текст стихотворения, 

учить выполнять движения в соответствии 

с ним. 

4 неделя  

Народный праздник 

«Масленица» 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями, праздниками. 

апрель  
1 неделя 

Слушание русских 

народных песен 

 

Продолжать знакомить со знаменитыми 

людьми г. Ставрополя, узнавать русские 

народные мелодии. 

2 неделя  

Заучивание 

колыбельной песни. 

Помочь запомнить песенку, учить 

использовать полученные знания в 

самостоятельной игровой деятельности. 

3 неделя  

Выставка «Традиции 

моей бабушки» 

Знакомить детей с семейными традициями 

.Воспитывать любовь и привязанность к 

семье. 

 
4 неделя 

 
Подвижная игра 

«Каравай» 

Продолжать знакомить с народными 

играми, побуждать принимать активное 

участие в них. 

  

 

 

 
5 неделя 

 

 

 

 

Водное царство 

Ставропольского края 

Познакомить детей со свойствами воды 

(вода – это жидкость, она имеет вес, 

безвкусна, прозрачная). Обратить 

внимание детей на 

значение воды в нашей жизни: для кого и 

для 

чего она нужна. Учить отличать и 

называть свойства воды в природе; 

формировать первоначальные 

представления о бережном отношении к 



   воде. 

 

 
май 

 
1 неделя 

«Кто со мной 

поздоровался?» 

экскурсия по детскому 

саду 

 
Продолжать учить детей правильно 

здороваться, прощаться. 

2 неделя Заучивание хвалебных 

потешек «Наша Маша 

маленька…» 

 

Помочь детям запомнить стихи, 

продолжать знакомить с фольклором. 

3 неделя  

Просмотр сказки «Гуси 

–лебеди». 

Закрепить знания детей о сказке, ее 

героях, познакомить с народным 

костюмом. 

4 неделя  
 

«Жаворонки» 

 
Познакомить с народным праздником, его 

особенностями. 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 Перспективный план работы с родителями. 
 

Цель: организации работы с родителями: создание в группе необходимых условий для 

развития ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания.. 

Задачи: 

1. Создать условия для установления доверительного контакта с родителями. 

2. Установить продуктивное взаимодействие с родителями по вопросам развития 

личности дошкольника. 

3. Повысить компетентность родителей в области развития и образования детей . 

4. Привлечь родителей к активной жизнедеятельности группы 

 

 

План проведения родительских собраний 

в 2023-2024 учебном году. 

Месяц Тема родительского собрания 



Сентябрь «Семья – ребенок – детский сад» 

1. Начало учебного года- начало нового этапа в жизни 

воспитанников. Задачи воспитания и обучения в младшем 

дошкольном возрасте (в соответствии с ФОП ДО). 

2. Выборы кандидатур в Совет родителей и родительский 

комитет 

3. «Шкатулка вопросов»- ответы воспитателей на вопросы 

родителей 

Ноябрь «Сенсорное воспитание - фундамент умственного развития 

ребенка» 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie- 

rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe- 

sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-sensornoe-vospitanie-detei-3-4- 

let.html 
 

1. Вступительный этап; 

• создание проблемной ситуации; 

• разминка. 

2. Основная часть: 

• содержание и методы сенсорного развития. 

• педагогический всеобуч «Развитие зрительного восприятия 

и пространственных представлений»; 

• выполнение заданий в мини-группах. 

3. Подведение итогов собрания: 

• рефлексия. 

Февраль «Игра и игрушка в процессе развития познавательной сферы 

детей младшего дошкольного возраста» 

https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi- 

mladshei-grupe-na-temu-roditelskoe-sobranie-igra-i-igrushka-v- 

zhizni-doshkolnika.html 

1. Вопросы на плакате 

2. Блиц-беседа с родителями (законными представителями) 

3.«Роль игрушки в жизни ребенкавыступление с презентацией 

4. Разное 

5. Подведение итогов 

Май Итоговое родительское собрание «Чему мы научились за год» 

1.Результаты освоения программы детьми второй младшей 

группы. 

2. Фото презентация для родителей. 

3. Награждение родителей за активное участие в жизни группы. 

4.Рекомендации на лето. 
5.Итоги. Разное. 

 

 

Работа с родительским комитетом: 

ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-sensornoe-vospitanie-detei-3-4-let.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-sensornoe-vospitanie-detei-3-4-let.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-sensornoe-vospitanie-detei-3-4-let.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-sensornoe-vospitanie-detei-3-4-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-na-temu-roditelskoe-sobranie-igra-i-igrushka-v-zhizni-doshkolnika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-na-temu-roditelskoe-sobranie-igra-i-igrushka-v-zhizni-doshkolnika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-na-temu-roditelskoe-sobranie-igra-i-igrushka-v-zhizni-doshkolnika.html


Разработка тематических консультаций и дополнительной 

демонстрационной наглядности для родителей: 

регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с 

актуальными темами. 

 

Перспективный план работы с родителями 

на 2023-2024 учебный год. 
№ Форма работы Содержание деятельности Цель 

Сентябрь 

1. Памятки для 

родителей 

«Режим важен для ребенка» 

«Права и обязанности родителей» 

«Особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста», 

«Что должен уметь ребёнок в 3-4 

лет». 

Нацелить родителей к 

совместной работе по 

проведению адаптации 

детей к детскому саду. 

2. Стендовая 

информация 

«Режим дня,», 

«Организация образовательной 

деятельности» 

Приобщить родителей 

к активной совместной 

работе в новом 

учебном году. 

3 Консультация Рекомендации родителям на 

период коронавирусной инфекции. 

 
«Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском саду» 

 

 
«Встречаем осень с малышом» 

Для снижения риска 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции. 

Показать родителям 

значимость проблемы 

адаптации и 

возможности её 

решения 

Рекомендации 

родителям для 

расширения кругозора 

детей о природных 

изменениях осенью 

Октябрь 

1. Консультации «Роль матери и отца в воспитании 

ребёнка» 

 

 

«Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста» 

Акцентировать 

внимание родителей на 

важность участия в 

воспитании и 

образовании ребенка 

обоих родителей 

Познакомить 

родителей с 

различными играми, 

направленными на 

развитие мелкой 

моторики и речевых 

навыков 



2. Выставка поделок «Дары осени» Развивать творческое 

взаимодействие 

родителей и детей. 

3. Рекомендации для 

родителей 

«Подвижные игры 

на свежем воздухе» 

Дать рекомендации для родителей, 

по вопросу подвижных игр на 

свежем воздухе 

Помощь родителям в 

организации 

подвижных игр с 

детьми на свежем 

воздухе 
4. Индивидуальные 

консультации 

«Капризы и упрямство», «Зачем 

дети дерутся и что с этим делать» 

Оказание 

теоретической помощи 

в воспитании ребенка. 

(Привлечение педагога- 
психолога) 

5. Индивидуальная 

беседа с 
родителями 

«Необходимость проведения 

вакцинации против гриппа» 

Информирование 

родителей о важности 
прививки 

Ноябрь 

1. Выставка рисунков «Моя любимая мама» Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей. 

2. Консультация «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков.» 

Консультация «Как приучить 

ребенка к аккуратности» 

Рекомендация «Одежда для детей 

в осенний период» 

Настроить родителей 

на совместную работу 

по привитию детям 

культурно- 

гигиенических 

навыков. 

3. Памятки для 

родителей 

«Игры и упражнения для развития 

мелкой моторики» 

«Театрализованная деятельность в 

детском саду и дома» 

 
. 

Помочь родителям в 

правильном подборе 

материала 

4. Беседа «Одеваемся по погоде» Оказание помощи 

родителям в вопросах 

правильного подбора 
одежды в ДОУ 

5. Стендовая 

консультация 

«Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания». 

Оказание помощи 

родителям в вопросах 

развития 

самостоятельности и 

навыков 
самообслуживания 

Декабрь 

1. Конкурс 

(изготовление 

ёлочной игрушки) 

«Символ года» Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 
деятельности дома, 



   активизация творчества 
родителей и детей. 

2. Консультация «Безопасность детей в новогодние 

праздники» 

«Чем занять ребенка дома на 

каникулах?» 

Профилактика 

соблюдения 

безопасного поведения 

3 Памятки «Чем опасен гололёд», «Правила 

поведения на улице зимой» 

Теоретическое 

информирование 
родителей 

4. Выставка поделок «Новогоднее чудо», «Зимние 

узоры» 

Развитие творческого 

взаимодействия 
родителей и детей. 

5. Стендовая 

консультация 

«Наши привычки – привычки 

наших детей» 

Теоретическое 

информирование 

родителей 

6. Конкурс «Лучшее оформление группы к 

Новому году» 

Привлечение 

родителей к участию в 

жизнедеятельности 

группы 
Январь 

1. Папка-передвижка «Прогулка с детьми в зимний 

период» 

Дать родителям 

практический совет по 

проведению 

наблюдений в зимний 

период 
2. Консультация «Роль игры для детей в младшем 

дошкольном возрасте» 

Теоретическое 

ознакомление 
родителей 

3. Фото – выставка «Как мы провели новогодние 
каникулы» 

Популяризация 
семейных ценностей 

4. Памятка «Как одевать ребёнка зимой» Теоретическое 

ознакомление 

родителей 

5. Консультации «Почитай мне сказку мама» Теоретическое 

ознакомление 

родителей 

Февраль 

1. Консультация «Как интересно провести 

выходной день с детьми» 

Повышение 

педагогической 
культуры родителей 

2. Фотовыставка «Мой папа самый лучший» Развитие творческого 

взаимодействия 
родителей и детей 

3. Оформление 

информационного 

стенда 

«Список рекомендуемой 

литературы для чтения дома» 

Дать родителям совет 

по использованию 

выбранной литературы 

в повседневной жизни 
Март 



1. Беседа «Как правильно общаться с 

детьми» 

Обращать внимание 

родителей на 

возможности 

интеллектуального 

развития ребенка в 
семье и детском саду. 

2. Стенгазета «Мы мамины помощницы» Развитие творческого 

взаимодействия 
родителей детей 

5. Консультация «Капризы и агрессия» Оказание 

теоретической помощи 
в воспитании ребенка. 

6. Папка-передвижка «Чтоб ребенок был послушным» Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 
Апрель 

1. Папка- передвижка «Первая помощь» Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

оказания первой 

помощи при часто 
встречаемых травмах. . 

2. Консультации «Осторожно ,весна» 

«Наказание и поощрение, согласие 

между родителями» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

3. Фотовыставка «Прогулка- это здорово!» Помощь родителям 

сохранять и укреплять 

физическое и 

психологическое 
здоровье детей. 

4. Консультация «Здоровый образ жизни ваших 

детей» 

«Чистота-залог здоровья и не 

только» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

5. Выставка игрушек «Моя любимая игрушка» Привлечение 

родителей к 

оформлению группы. 

Установление 

доверительного 

контакта с родителями. 

Май 

1. Памятка «Безопасность ребенка на улице» 

«Чем заняться детям летом?» 
Теоретическое 

информирование 

родителей по вопросам 

безопасности летом 
3. Анкетирование Анкета «Удовлетворённость 

работой детского сада» 
Подведение итогов 
года 

4. Наглядно- 

тематический стенд 

«9 мая – День Победы» Привлечение 

родителей в 
совместную 



   деятельность 

5. Консультация «Оздоровление детей в летнее 

время» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

6. Акция «Наш участок» 

«Наша площадка лучше всех» 
Привлечение 

родителей 

воспитанников к 

работе по улучшению 

состояния участка. 
 

 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн - конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять 

родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: • целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные 

задачи образования родителей; 

 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 

•доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 
программой учебный материал; 

 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 

 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 



2.16. Содержание коррекционно развивающей работы. 
Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида определяет 

содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для ребенка - 

инвалида и направлен на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности ребенка- 

инвалида посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Семья является главным звеном в развитии и социализации ребенка- инвалида. 

Очень важным является сотрудничество всех участников образовательного процесса. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 
Цель индивидуального образовательного плана: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства с учетом его индивидуальных возможностей, психофизического 

здоровья. Для реализации намеченной цели поставлены следующие задачи. 

Задачи индивидуального образовательного плана: 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития 

ребенка; 

• Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному 

развитию ребенка; 

• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав 

и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время) 

 

Педагогическое сопровождение 
 

Месяц Задачи Форма проведения Примечания 

Сентябрь Определение круга задач 

психологического 

педагогического 

сопровождения ребенка- 

инвалида. Разработка 

индивидуального 

образовательного плана 

ребенка- инвалида. 

Привлечь родителей к 

совместным мероприятиям 

в группе по созданию 

благоприятной обстановки 

пребывания ребенка в 

ДОУ: оформление 

фотовыставки «Моя 

семья», ! И др., 

Беседы на тему: «Что мы 

умеем, чему мы 

научимся». 

Консультация 

«Роль семьи в 

коммуникативном 

развитии 

ребенка». 

-участие в вечерах 

досуга 



    

Октябрь Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

С/ р игры «Семья»: 

ситуация: «К нам пришли 

гости», направленные на 

взаимное принятие и 

сплочение детского 

коллектива. 

Д/и «Ласковые лапки»; 

«Повтори за мной», « 

Спина к спине» 

Проигрывание 

проблемных ситуаций. 

 

Ноябрь Развитие 

артикуляционного 

аппарата, мелкой моторик. 

Дид. Игра « Кто,как 

кричит» 

Упражнение  для 

артикуляционного 

аппарата «Пузырь 

лопнул», «Зайку приняли 

за волка» 

Презентация о животных 

«Кто есть кто» 

Упражнение «Покажи, как 

котенок молоко лакает» 

Порекомендовать 

родителям 

перечень игр на 

развитие  речи, 

пальчиковых 

гимнастик. 

Развитие социально- 

коммуникативных 

навыков 

Самостоятельно 

подговиться ко сну и найти 

свою кроватку, свой 

шкафчик, свое полотенце. 

Декабрь Развитие познавательных 

процессов, развитие 

тактильного восприятия. 

Лото «Найди детеныша» 

Рисование пальчиком 

«Ласковое солнышко» 

Дид. Игра на   сенсорику 

«Чудесный мешочек» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» 

Артикуляционная 

гимнастика «Лягушка» 

Консультация 

«Правильная речь 

родителей и в 

семье , и вне 

дома» 

Развитие социально- 

коммуникативных 

навыков. 

Сложить  разбросанные 

игрушки по местам, 

учиться собирать игрушки 

на прогулке 

Январь Развитие познавательных 

процессов 

Развитие понятийного 

компонента лексического 

значения слова, 

пассивный словарь). 

Занятия, игры и 

упражнения, 

направленные на развитие 

познавательных 

процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, 

мышления, воображения) 

«Угадай кто?» 

Дид. Игра «Профессии», 
Артикуляционная 

Порекомендовать 

артикуляционную 

гимнастику, 

согласно возраста 



  гимнастика «Хоботок» 

Пластилинография 

«Ласковое солнышко» 

 

Февраль Развитие социально- 

коммуникативных 
навыков 

Правильно используем 

столовые приборы: учимся 
правильно держать ложку. 

Беседа «Значение 

пальчиковых игр 

для детей» 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

Различные пальчиковые 

игры, шнуровки, игры и 

занятия с крупой и 

зернобобовыми, игры и 

занятия с пуговицами, 

массаж рук, рисование 

крупой. 

Март Развитие познавательных 

процессов 

Развитие общей и мелкой 

моторики, развитие речи. 

Разучивание 

стихотворения А. Барто 

«Уронили мишку на пол» с 

использование мимики 

лица и тела 

Коммуникационная игра 
«Ласковое имя» 

Консультация для 

родителей 

«Играем вместе» 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

 

Развивать слуховое 

внимание на материале 

неречевых  звуков 

(звучащие игрушки, 

хлопки). 

Упр. Для губ «Дудочка» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» 

 

Повтор упражнения для 

губ «Иголочка» 

Д/и «Что звучит?» 

Апрель Развитие познавательных 

процессов,учить выделять 

и группировать предметы 

по заданному признаку – 

по образцу! ( только по 

цвету, только по форме , 

только по размеру- 3 

признака 

«Найди фигуру, которую 

назову», 

Игры: «Круг добра» 

Коммуникационная игра 

«Ласковое имя». 

Консультация- 

практикум «Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

Май Развивать все виды 

внимания, память, 

стимулировать развитие 

творческого воображения, 

исключать стереотипность 

мышления. 

Д/и «Что в мешочке?» 

Пальчиковая игра 

«Пальчик, пальчик, где ты 

был?» 

Дыхательная гимнастика 
«Дровосек» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 



Дата ОД в режимных моментах Задачи 

сентябрь 
Знакомство с потешкой 

«Кисонька-мурысонька» 

Вызвать положительный эмоциональный 

отклик 

сентябрь 
С/К игра «Топни ножкой» 

(познакомить) 

Формировать эмоциональный контакт со 

взрослым 

сентябрь 
Практическое упражнение 

«Умывайка» 
Учить правильно мыть руки 

сентябрь 
Практическое упражнение 

«Весёлый мяч» 
Учить брать и давать мяч 

сентябрь 
П.И. «Зайка серенький 

сидит» 

Вызвать положительный эмоциональный 

отклик 

 
сентябрь 

Игровая ситуация 

«Покатаем мишку на 

машине» 

Развивать первичные навыки сюжетно 

ролевой игры 

сентябрь С/К игра «Топни ножкой» 
Продолжить формировать эмоциональный 

контакт со взрослым 

сентябрь 
Чтение потешки «Кисонька- 

мурысонька» 

Развивать интерес к участию 

в обыгрывании потешки 

 
октябрь 

С/К игра «Бабушкин 

клубочек» 

(знакомство) 

Учить фиксировать внимание ребенка на 

себе, идентифицировать себя со своим 

именем 

 
октябрь 

 
Знакомство с потешкой 

«Солнышко – ведрышко» 

Воспитывать на основе устного народного 

творчества положительное отношение к 

совместной деятельности в режимных 

моментах 

октябрь 
Игровая ситуация «Пупсик 

на горшке» 

Формировать КГН, Учить пользоваться 

горшком 

 
октябрь 

С/К игра «Бабушкин 

клубочек» 

Продолжать учить фиксировать внимание 

ребенка на себе, идентифицировать себя со 

своим именем 

 
октябрь 

Чтение и обыгрывание 

потешки «Солнышко – 

ведрышко» 

Развивать интерес к участию 

в обыгрывании потешки 

октябрь 
Игровая ситуация «Пупсик 

на горшке» 
Продолжать учить пользоваться горшком 

октябрь 
Игровая ситуация «Угостим 

куклу чаем» 

Учить выполнять простые игровые 

действия 

 
октябрь 

С/К игра «Маме улыбаемся» 

(знакомство) 

Формировать умение рассматривать себя в 

зеркале, эмоционально реагировать на свое 

изображение 

октябрь 
Практическое упражнение 

«Искупаем пупсика» 

Формировать культурно-гигиенические 

навыки 

ноябрь 
Знакомство с потешкой «Как 

у нашего кота» 
Познакомить с потешкой 

ноябрь 
Игровая ситуация «Кукла 

хочет спать, а кроватки нет» 
Воспитывать отзывчивость 



ноябрь 
Игра с водой в уголке 

эксперементирования 

Создать положительный эмоциональный 

фон для ребёнка 

ноябрь 
Д.И. «Воспитанный 

котёнок» 

Формировать умение пользоваться 

салфеткой после еды 

 
ноябрь 

 
С/К игра «Маме улыбаемся» 

Продолжить формировать умение 

рассматривать себя в зеркале, эмоционально 

реагировать на свое изображение 

ноябрь 
Обыгрывание потешки «Как 

у нашего кота» 

Развивать интерес к участию 

в обыгрывании потешки 

 
ноябрь 

Игровая ситуация 

«Покатаем куклу Машу на 

машине» 

Учить выполнять простые игровые действия 

с куклой и машинкой. Учить катать куколку 

осторожно 

 
ноябрь 

С/К игра «Кто спрятался?» 

(знакомство) 

Учить фиксировать внимание ребенка на 

себе, идентифицировать себя со своим 

именем 

 
ноябрь 

Знакомство с потешкой 

«Полотенчико попросим» 

Развивать интерес к участию 

в обыгрывании потешки. Учить 

пользоваться полотенцем 

декабрь 
Игровая ситуация «Маша 

идёт, Маша упала» 
Воспитывать сострадание и сочувствие 

 
декабрь 

 
С/К игра «Кто спрятался?» 

Продолжать учить фиксировать внимание 

ребенка на себе, идентифицировать себя со 

своим именем 

 
декабрь 

Игровая ситуация 

«Покатаем куклу Машу на 

машине» 

Продолжать учить катать куколку 

осторожно 

декабрь 
Игровая ситуация «Пупсик 

на горшке» 
Продолжать учить пользоваться горшком 

декабрь 
П.Г. «Есть у каждого свой 

дом» 

Вызвать положительный эмоциональный 

отклик 

декабрь 
С/К игра «Кто это?» 

(знакомство) 

Учить малыша узнавать себя в зеркале, 

использовать указательный жест 

 
декабрь 

Обыгрывание потешки 

«Полотенчико попросим» 

Развивать интерес к участию 

в обыгрывании потешки. Продолжать учить 

пользоваться полотенцем 

декабрь 
Игровая ситуация «Кукла 

Маша пляшет и поет» 
Показать новые игровые действия с куклой 

 
декабрь 

Чтение и обыгрывание 

потешки «Пошёл котик на 

торжок» 

Развивать интерес к участию 

в обыгрывании потешки 

январь С/К игра «Кто это?» 
Продолжать учить малыша узнавать себя в 

зеркале, использовать указательный жест 

январь 
Знакомство с потешкой 

«Кран, откройся!» 

Формировать культурно гигиенические 

навыки 

январь 
Игровая ситуация «Маша 

идёт, Маша упала» 

Продолжать воспитывать сострадание и 

сочувствие 

январь Практическое упражнение Формировать навык поддержания порядка. 



 «Помоги собрать игрушки» Воспитывать отзывчивость 

 
январь 

С/К игра «Улыбнись, 

поклонись» 

(знакомство) 

Учить узнавать себя в зеркале, показывать 

на себя и побуждать называть свое имя 

январь 
Обыгрывание потешки 

«Кран, откройся!» 

Продолжать формировать культурно 

гигиенические навыки 

 
февраль 

Игровая ситуация «Кто к 

нам в гости 
пришел». 

Формировать навык называть игрушки или 

имена детей 

 
февраль 

 
П.И. «Где же наши ручки?» 

Формировать навык речевого поведения 

(внимательно слушать речь окружающих, 

понимать содержание сказанного) 

 
февраль 

С/К игра «Улыбнись, 

поклонись» 

Продолжать учить узнавать себя в зеркале, 

показывать на себя и побуждать называть 

свое имя 

 
февраль 

Слушание песен о дружбе, 

беседа после 

прослушивания 

Формировать умение вслушиваться в речь 

окружающих, выражать 

Свои эмоции и чувства. 

февраль 
Игра-приветствие «Передай 

улыбку» 

Формировать умение выражать свои эмоции 

и чувства. 

февраль П.Г. «Рубим дрова» Развивать мелкую моторику 

февраль 
С/К игра «Ласковый 

ребенок» (знакомство) 
Формировать представления о других детях 

февраль 
Игровая ситуация «Зайчик 

заболел» 
Воспитание отзывчивости, сочувствия. 

 
март 

 
П.И. «Где же наши ручки?» 

Продолжать формировать навык речевого 

поведения (внимательно слушать речь 

окружающих, понимать содержание 

сказанного) 

март 
Показ пальчикового театра 

«Репка» 
Воспитывать дружелюбие 

март Игра с металлофоном Знакомить с миром звуков 

март 
Практическое упражнение 

«Держи ложку правильно» 

Продолжать формировать навык 

самообслуживания 

март 
Чтение потешки перед сном 

«Баю – баюшки – баю» 
Создать приятную атмосферу для засыпания 

март 
Игровое упражнение «Делай 

как я» 

Формировать умение повторять движения 

за ведущим 

 
март 

 
Игровая ситуация «В 

магазине шляпок» 

Формировать умение надевать головной 

убор на себя. 

Вызвать положительный эмоциональный 

отклик 

 
март 

 
П.Г. «Сорока-белобока» 

Развивать мелкую моторику. 

Вызвать положительный эмоциональный 

отклик 

апрель 
С/К игра «Ласковый 

ребенок» 

Продолжать формировать представления о 

других детях 



 
апрель 

Проигрывание 

стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку» 

Развивать интерес к участию 

в обыгрывании стихотворение 

апрель 
Игровая ситуация «Уложим 

куклу в кроватку» 
Показать новые игровые действия с куклой 

 
апрель 

Игры с шумелками и 

погремушками 

Развивать слуховое внимание при 

восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек 

апрель 
Игровая ситуация 

«Поделись с Артёмом» 
Формировать умение делиться 

 
апрель 

 
С/К игра «Дом» 

(знакомство) 

Учить запоминать. имена сверстников, 

подражать эмоционально-тактильным и 

вербальным способам взаимодействия с 

партнером 

апрель 
Показ пальчикового театра 

«Теремок» 
Воспитывать дружелюбие 

апрель 
Чтение потешки «Пошёл 

котик на торжок» 
Знакомить с новой потешкой 

апрель П.И. «Кати мяч ко мне» 
Формировать умение катать мяч от себя к 

другому ребёнку или воспитателю 

май 
Игровая ситуация 

«Покатаем куклу в коляске» 
Воспитывать навык заботиться о других 

 
май 

 
С/К игра «Дом» 

Продолжать учить запоминать имена 

сверстников, подражать эмоционально- 

тактильным и вербальным способам 

взаимодействия с партнером 

май 
С/К игра «Учимся 

танцевать» 

Учить ребёнка кружиться за руки с 

партнером 

май С/К игра «Передай мяч» 
Учить взаимодействовать со сверстниками, 

называть имя другого ребенка 

май 
Игровая ситуация «Кукла 

Маша пляшет и поет» 
Производить игровые действия с куклой 

май 
Игровое упражнение «Делай 

как я» 

Формировать умение повторять движения 

за ведущим 

 
 

Предполагаемый результат 

1. Развитие социально-коммуникативных навыков. 

2. Развитие культурно гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

3. Развитие мелкой моторики пальцев. 

4. Развитие слухового восприятия. 

 

 
Направления деятельности Учреждения 

 

Важным направлением в деятельности Учреждения является – здоровье и 

физическое развитие дошкольника. Постоянно ведется поиск новых путей 

организации оздоровительной деятельности, подбор содержания, разработки 



методик обучения детей дошкольного возраста знаниям, умениям и навыкам 

сохранения, укрепления и формирования здоровья и внедрение оздоровительных 

технологий в практику. Также разработан и реализуется физкультурно- 

оздоровительный проект «Академия здоровья». 

Физкультурно-оздоровительную работу с детьми проводят воспитатели- 

предметники и воспитатели групп. Воспитатели-предметники планируют и проводит 

как совместную, так и организованную образовательную деятельность с детьми по 

данному направлению и реализуют содержание образовательной области 

«Физическое развитие». Организация занятий физической культурой и плаванием 

определяются возрастными особенностями детей и программными требованиями. 

Длительность обусловлена возрастом детей и строго фиксирована. Установленными 

нормами предусмотрено проведение занятий: в младших группах - в течение 10-15 

минут; в средней группе - 20 минут; в старшей группе - 25 минут; в 

подготовительной к школе группе - 30 минут. При этом на занятиях по плаванию в 

целях безопасности необходимо делить воспитанников на подгруппы. 

Педагог-психолог и социальный педагог организуют работу по обеспечению 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, диагностику 

социально-психического развития детей, готовности их к школе, индивидуальные 

коррекционные подгрупповые занятия с детьми. 

Воспитатель-предметник реализуют содержание работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в разделе «Рисование». Занятия 

рисованием проходят в изобразительной студии. Воспитатели групп реализуют 

данную     образовательную     область     в     разделе     «Лепка»,     «Аппликация», 

«Конструирование». Организуются выставки детских работ. 

 

Учреждение парциально использует: 
 

Парциальную программу художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И. А., как вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО), как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого 

ребенка. 

Парциальную образовательную программу для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности» Лыковой И. А., которая ориентирована на социально- 

коммуникативное развитие ребенка в области формировании безопасного поведения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная 

безопасность), открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного роста и общего развития, поддержки инициативы и реализацию 

творческих способностей в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми в различных видах деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования определены следующие направления образовательной 

работы, связанной с формированием культуры безопасности личности: 

• введение детей в мир общечеловеческой культуры; расширение социокультурного 

опыта каждого ребенка как уникальной личности; 

• развитие содержательного общения и комфортного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и другими детьми в разных формах взаимодействия; 



• амплификация общего развития ребенка с учетом его возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей; 

• создание оптимальных условий для проявления познавательной и творческой 

активности, самостоятельности, инициативы каждого ребенка; 

• поддержка культурных практик, поисково-исследовательской деятельности, 

разных видов экспериментирования (двигательного, социального, познавательного, 

художественного и др.); 

• создание условий для становления целенаправленности и произвольности 

(саморегуляции) действий; формирования опыта планирования и организации 

разных видов деятельности, в т.ч. предпосылок учебной деятельности. 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» направлена на 

создание социальной ситуации развития, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление здоровья детей (физического и психического); 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования. 

Парциальную программу Н. В. Нищевой «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», которая используется на занятиях по обучению грамоте 

детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений 

письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. 

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы. 

Содержание направления «Социально-коммуникативное развитие в сфере трудового 

воспитания (финансовая грамотность)» представлено научно – методическими 

пособиями и сборниками: «Методические рекомендации по изучению курса 

«Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» под общей 

редакцией С.В. Герасименко и И.В. Назаровой. 

При формировании элементов финансовой грамотности у детей раскрываем 

ключевые понятия: от осознания собственного опыта – к пониманию 

экономических, в том числе финансовых категорий. От простейших экономических 

категорий «труд», «профессия», «потребность», «деньги» к более сложным 

финансово-экономическим явлениям «товарно-денежные отношения», «купля- 

продажа», «бюджет» и к пониманию законов финансового мира. 

Парциальную программу Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте», которая используется на занятиях по обучению 

грамоте детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Основными задачами программы является раскрытие основных направлений 

речевого развития детей и задач в соответствии с требованиями Стандарта к 

структуре Программы, условиям ее реализации и результатам освоения, с учетом 

возрастных особенностей детей, создание благоприятных условий для 

формирования аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте, формирование теоретического мышления, интереса и способности к 

чтению, введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых 



задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное 

слово, экспериментирование, метод проекта. 

Музыкальные руководители реализуют потребности детей в музыкально- 

ритмическом развитии и театрально-сценической деятельности. Занятия проходят в 

музыкальном зале. 

Ознакомление дошкольников с региональной культурой Ставрополья происходит 

через все виды деятельности, темы внесены в комплексно – тематическое 

планирование. 

Групповые ячейки в разных возрастных группах оснащены интерактивным и 

компьютерным оборудованием, игровым и познавательным материалом в 

соответствие с возрастными особенностями детей. Оборудована зона по развитию 

движений, музыкальных и художественных способностей, книжные и экологические 

уголки, творческие лаборатории, родительские уголки. В каждой группе имеется 

аудиотехника и картотека музыкальных произведений. 

Методический кабинет оборудован медиа-библиотекой и учебными пособиями, 

методической литературой. 
 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

технологии Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

Ведущая цель – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Важными задачами являются освоение основных навыков плавания, воспитание 

психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), 

воспитание привычки и любви к пользованию водой. 

Основные задачи обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее 

развивающее влияние на детей и имеет высокий образовательно-воспитательный 

эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и 

знаний, развиваются физические качества и умственные способности детей, 

воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, 

вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к 

взаимоотношениям со сверстниками. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

- Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья 

детей и их физическому развитию. 

- Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по 

обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения. 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться 
под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и 

на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 



Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая 

его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную 

точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя      в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь  любят, что о нем позаботятся. 

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. 

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, 

воспитатели каждый раз показывают ему, как ему рады,; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

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 комплекс меняется для поддержания интереса детей. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика 

под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, 

чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от 

воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал 

простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, 

приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче 

воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 

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

 
Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, вырабатываются вместе с детьми и оно должно 



быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем 

понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных могут писаться 

крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют 

читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурным 

выдаются фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. 

Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно 

такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

 
 

Подготовка к приему пищи 

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 пе- сенки, игры, плакаты. 

 
Прием пищи 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 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. 

Плакат с меню. Вывешивается меню, написанное простыми словами крупными 

печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все 

плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я 

ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью 

запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, 

общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время 

второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет 

происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом 

педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. 

Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно 

пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). Педагог имеет возможность более полного 

общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься 

чем- нибудь интересным и т.д.). 

 
Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 



(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. 

 
Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные 

периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для 

совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, 

проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку 

возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети 

скучали, не находили, чем им заняться. 

 
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 может состоять 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 направле- ниям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

        посильные трудовые действия. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Создание условий для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, 

где спят дети, воспитатели создают спокойную, тихую обстановку, обеспечивающий 

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. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения 

можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа 

лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят 

днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять 

спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, 

что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час 

прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство 

протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно 

соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по 

поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 

Постепенный подъем, профилактические 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); 

        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. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуж- дению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать 

рифмовками, песенками. 

 
Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 



важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 
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. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе 

того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 

процесса. 

 
Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Дошкольнику 

труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он должен 

быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная дея- тельность); 

взрослый   участвует   в   процессе   наравне   с   детьми (событийная дея- 

тельность, образовательное событие); 

          взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Формы работы с детьми 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

• организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная 

деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности группы, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 



игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд, 

конструирование из бумаги) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художествен¬ным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 



совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

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

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• совместные мероприятия с родителями/законными представителями/; 

Образовательная деятельность 

при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

• социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

• познавательно- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательно- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 



рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (разви¬вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на дет¬ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 

•использование игровых мотиваций; 

•планирование сюрпризных моментов; 

•включение игровых и сказочных персонажей; 

•использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

•использование дизайн-проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

•использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

легенд Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.); 

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий в виде интерактивных 

досок, документ-камер, интерактивных столов, обеспечение каждой возрастной 

группы и педагогов- предметников компьютерами, объединение образовательного 

пространства Учреждения в единую локальную сеть, создание единого 

информационного пространства позволяет значительно повысить информационно- 

коммуникативную компетентность педагогических кадров, выступающую 

подлинным ресурсом повышения качества и эффективности дошкольного 

образования. 

Для решения задач повышения познавательной активности детей педагогами 

Учреждения используются: 

• развивающие игры; 

•игры-инсценировки, игры - драматизации легенд Ставропольского края; 

•динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• создание проблемных ситуаций; 

• художественное слово, музыкальное сопровождение; 

• познавательные беседы; 

• различные виды вопросов (наводящие, уточняющие, обобщающие), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, умение устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

•опытное экспериментирование   с   объектами   неживой   природы,   физическими 



явлениями; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

детей и взрослых, а так же в самостоятельной деятельности детей. При организации 

образовательного процесса учитываются принципы интеграции деятельности в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Ведущее место здесь принадлежит развивающим играм, организации продуктивных 

видов деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), чтению 

детской художественной литературы, реализуя региональный компонент, активному 

исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. 

Большое внимание педагогами уделяется созданию организованной развивающей 

предметно-пространственной среды, где дети также занимаются самостоятельно, по 

собственной инициативе. 

Особенностью организации образовательного процесса является активное 

использование педагогической технологии развивающих проектов, что наилучшим 

образом обеспечивает познавательное, эмоционально-личностное и нравственное 

развитие дошкольников. В основу ее структуры заложена интеграция различных 

образовательных областей вокруг единой темы развивающего проекта, над которым 

работает та или иная возрастная группа. Каждый проект имеет групповую форму 

проведения, совместный детско-родительский, творческий или практико- 

ориентированный вариативный характер с образовательным результатом. 

Реализация проектной деятельности предполагает решение задач повышенной 

эмоциональной активности детей. 

Поэтому педагогами Учреждения активно используются для организации 

деятельности детей: 

• игровые мотивационные моменты; 

• планирование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

•использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

легенд Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

•групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.); 

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 



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

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

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно- 

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обосно- 

ванных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в Учреждении, в т.ч. дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и со-хранению его индивидуальности, 

в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его 

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

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному раз-витию этих детей, в т.ч. посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 



14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в сов-местной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

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

 

Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория Учреждения, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учёта целей и принципов Программы, возрастной и тендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 

РППС ДОО создана и развивается как единое пространство, все компоненты которого, как 

в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия, в которых находится ДОО; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

- задачи Программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

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

других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного процесса 

и включает все необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 



РППС Учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной 

и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях Учреждения имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учётом 

регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды, 

интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 

ребёнка и взрослого. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

юстиции Российской Феде-рации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 

действующим до 1 ян-варя 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685- 

21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организацию; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение Учреждением требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение Учреждением требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников Учреждения. 

Учреждение оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 



Учреждение имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов вос- 

питательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, по-добранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в т.ч. медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части предоставления 

приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист Учреждения составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, ани- 

мационных произведений для реализации Программы 
От 3 до 4 лет 

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

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

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

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

курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга- 

дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили- 

бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); 

«Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

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

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

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. 

Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 



Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

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

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

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

сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская 

Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. 

«Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», 

Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

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

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по 

выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.П. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»«, 

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

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

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

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

ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», 

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

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

арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 

«Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и 

серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

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

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», 

пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

Перечень музыкальных произведений 

От 3 до 4 лет 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном 

я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

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

иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. Народные. 

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

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

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

Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

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

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

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» A. Александрова; 

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



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

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

(игра в жмурки). 

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

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

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

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

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

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

плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

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

Витлина. 

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

«Зайцы»,    муз.    Е.    Тиличеевой;    «Веселые    ножки»,    рус.    нар.    мелодия,    обраб. 

B. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

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

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

Перечень произведений изобразительного искусства 

. От 3 до 4 лет 

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

книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

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

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

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

 

Материально -техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 
 

Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками Программы 

в дошкольном учреждении созданы необходимые материально – технические ресурсы. 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно- образовательной работы в соответствии с Программой. 



Обеспеченность учебно- 

методической и художественной 

литературой 

Методические  рекомендации для  педагогов  по 

реализации   образовательной    программы 

Учреждения; учебно-методические   пособия для 

педагогов по реализации всех образовательных 

областей; методические подписные издания; детская 

художественная литература в каждой возрастной 

группе в соответствии с  содержанием 

образовательной программы Учреждения. 

Обеспеченность современной 

информационной базой 

Обеспечивается, имеются выходы в Интернет в 

кабинете заведующего, методическом кабинете, 

кабинете заместителя 

заведующего по АХЧ, 

Кабинете музыкальных руководителей. 

Наличие официального сайта 

Учреждения в сети Интернет 

Соответствует установленным требованиям, 

информация обновляется постоянно. 

Открытость и доступность 

информации о деятельности 

Учреждения для 

заинтересованных лиц 

Обеспечивается, на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет, информационных стендах в холлах 

Учреждения, группах. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Учебно-методический комплекс 
 

 
 

Учебно-методический комплект к Инновационной программе дошкольного образования. 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- М.: Мозаика - 

Синтез,2020 г 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Н.Н. Авдеева. Безопасность-СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010 

Р.М.Литвинова .Региональная культура: художники , писатели, композиторы. 2010г. 

Л.В.Абрамова. И.Ф.Слепцова. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Мозаика-Синтез,2019 г 

Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- Мозаика-Синтез,2009 г 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2009г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Е.В. Колесникова.Математика для детей 3-4 лет Методические рекомендации. ТЦ Сфера, 

2021г. 

Е.В.Колесникова. Рабочая тетрадь «Я начинаю считать» ТЦ Сфера, 2020г 



О.М. Подгорных. «Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с 

применением ТРИЗ технологий. –Волгоград:Учитель, 2020г. 

З.А.Ефанова. «Познание предметного мира. Младшая группа. . –Волгоград:Учитель, 2020г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 3-4 года».- М. : 

Мозайка-синтез, 2021г. 

. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: 3-4года».- М. : Мозайка-синтез, 2021г.. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для воспитателя 

дет.сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.-М.: Просвещение 2009 

г.(методические рекомендации) 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2021г. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. «Изобразительна деятельность в детском саду3-4 года».- М. : Мозайка- 

синтез, 2020г. 

Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду3-4 года».- М. : Мозайка-синтез, 2021г. 

Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду3-4 года».- М. : Мозайка-синтез, 2020г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика- 
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Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на прогулке»: Пособие для воспитателей / В.Г. 

Фролов; - М.: Просвещение, 2011 г 

 

 

Режим и распорядок дня в дошкольных группах 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685- 

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 



Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 

Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 



- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 
 

Режим дня 

во 2 младшей группе общеразвивающей направленности 
 

Режим дня 

во 2 младшей группе общеразвивающей направленности № 1 

«Лучики» на холодный период 
 

 
 

Содержание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, игры 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 8:10 

Утренний круг 8.10 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 9:00 

 
Занятия 

 
9:00 

 
09:40 

Второй завтрак 09:40 10:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:00 11:30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11:30 12:00 

Дневной сон, подъем, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12:00 15:00 

Вечерний круг 15.00 15.20 

Полдник 15:20 15:50 

Игры, самостоятельная 
деятельность, игровые занятия 

15:50 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 18:00 

Возвращение с прогулки, ужин 18:00 18:30 

Игры, уход детей домой 18.30 19.00 

 

Режим дня на теплый период 



Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей на улице, 

свободная игра 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:15 8:00 8:15 

Утренний круг 0:15 8:15 8:30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
0:30 8:30 9:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке 

1:00 09.00 10.00 

Второй завтрак 0:30 10:00 10:30 

Продолжение прогулки, 

игры, занятия со 
специалистами 

0:40 10.30 11.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

игры 

0:30 11.10 11.30 

Подготовка к обеду, обед 0:30 11:30 12:00 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

3:00 12:00 15:00 

Постепенный подъем, 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:00 15:20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:20 15:20 15:40 

Вечерний круг 0:15 15:40 15:55 

Игры, подготовка к прогулке 0:30 15:55 16:25 

Прогулка 1:20 16.25 17.45 

Возвращение с прогулки, 

ужин 

0:30 17:45 18:15 

Игры, уход детей домой 0:45 18.15 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расписание образовательной деятельности. 



Понедельник 9.00 — Окр.мир 

9.25 - Физ-ра 

Вторник 9.00 - ФЭМП 

9.25 - Физ-ра 

Среда 9.00 - Музыка 

9.30 - Рисование 

Четверг 9.00 - Развитие речи 

9.25 - Физ-ра 

Пятница 9.00 - Музыка 

9.30- Лепка /Апплиция 

 

 

 
 

 Комплексно-тематическое планирование 

Примерные темы комплексно-тематического планирования 

образовательной деятельности с детьми во второй младшей группы 

на 2023-2024 учебный год 
 

2 младшая группа общеразвивающей направленности 

Месяц Блок Числа недели Тема 

сентябрь Я и 

детский 

сад 

01.09. – 02.09. «Неделя знаний. Моя группа. Мой детский 

сад» 

05.09. – 09.09. «Неделя Безопасности» 

12.09. – 16.09. «Мой город» тематический проект 

19.09. – 23.09. «Мои любимые игрушки» 

26.09. – 30.09. «Посуда» 

октябрь Краски 

осени 

03.10. – 07.10. «Деревья, кустарники» 

10.10. – 14.10. «Фрукты и Овощи» 

17.10. – 21.10. «Грибы и ягоды» 

24.10. – 28.10. «Домашние животные и птицы» 

ноябрь С чего 

начинается 

Родина 

01.11. – 03.11. «Родная страна» 

07.11. – 11.11. «Моя семья. Наши питомцы» 

14.11. – 18.11. «Народная игрушка» 

21.11. – 26.11. «Я и моя семья. День матери» 

декабрь Мир 

вокруг нас 

28.11. – 02.12. «Бытовые приборы. Безопасность» 

05.12. – 09.12. «Мир вокруг нас» 

12.12. – 16.12. «Зима в природе. Зимующие птицы» 

19.12. – 23.12. «В гостях у дедушки Мороза» 

26.12. – 30.12. «Новый год у ворот» 

январь Зимняя 09.01. – 13.01. «Фольклорные традиции» 



 карусель 16.01. – 20.01. «Неделя зимних игр и забав» 

23.01. – 27.01. «Зачем человеку одежда» 

30.01. – 03.02. «Транспорт. ПДД.» 

февраль Я в мире 

человек 

06.02. – 10.02. «Детям об огне и пожаре. ОБЖ. Пожарная 
служба» 

13.02. – 17.02. Неделя родного языка 

20.02. –22.02. «Я и мой папа» 

март Встречаем 

весну 

27.02. – 03.03. «Весна пришла» 

06.03. – 10.03. «Мама – самый близкий друг» 

13.03 – 17.03. Всероссийская неделя детской книги: неделя 
русских сказок 

20.03. -24.03. «Неделя Капитошки» 

27.03 – 31.03. Театральная неделя 

апрель Земля- 

наш 

общий дом 

03.04. – 07.04. Неделя здоровья 

10.04. – 14.04. «Детям о земле и космосе» 

17.04. – 21.04. «Помоги лесным друзьям» 

24.04. – 28.04. «Народные промыслы» 

май Мы любим 

трудиться 

Мир 

природы 

02.05. – 05.05. «9 мая – День победы. Мой город: памятники 
воинам» 

10.05. – 12.05. «Цветущая весна (цветы, травы) День семьи» 

15.05 – 19.05. «Мой край. От зерна до булочки» 

22.05– 26.05. «Насекомые, пауки, земноводные» 

29.05.- 31.05 «Здравствуй, лето!» 
 

.Индивидуальные проекты на 2023- 2024 учебный год. 

«Развитие речи у детей дошкольного возраста через нетрадиционную технику 

рисования» 

воспитатель — 
 

 

Цель: 

 
- Формировать умение выполнять полученные знания о средствах выразительности в 

собственном творчестве; 

- Формировать умение выполнять коллективную композицию, согласовывать свои 

действия со сверстниками; 

- Развивать потребность к созданию нового, необычного продукта творческой 

деятельности; 

- Развивать эстетическую оценку, стремление к творческой самореализации. 

 
Задачи: 

 

- Расширять представление о многообразии нетрадиционных техник рисования; 

- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

ознакомления с нетрадиционными техниками рисования; 

- Формировать эстетический вкус, творчество, фантазию; 



- Развивать ассоциативное мышление и любознательность, наблюдательность и 

воображение; 

- Совершенствовать технические умения и навыки рисования; 

- Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

 

Актуальность темы: 

 
Детство - каждодневное открытие мира, поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде 

всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия ». 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят нужные 

способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что многие дети только начинают 

овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием 

учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя 

дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных 

знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Рисование нетрадиционными техниками - важнейшее дело эстетического воспитания. 

Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей дошкольного 

возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. 

Нетрадиционные техники рисования - это способы создания нового, оригинального 

произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное, самовыражаться. Проблемой развития нетрадиционных техник рисования 

занимались Р. Г. Казакова, Т. И. Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова, Т. В. Смагина, 

О. В. Недорезова, В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова и другие. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет развивать 

сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, 

выполнение соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобразительными 



материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка 

(использование предметов, которые окружают малыша каждый день в новом ракурсе - 

можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки 

колосок или листик березы). Происходит развитие наглядно — образного, и словесно - 

логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей. 

(Чем я еще могу рисовать? Что я могу этим материалом нарисовать) За счет использования 

различных изобразительных материалов, новых технических приемов, требующих 

точности движений, но не ограничивающих пальцы ребенка фиксированным положением 

(как при правильном держании кисти или карандаша, создаются условия для развития 

общей моторной неловкости, развития мелкой моторики. Ведь вместо традиционных: кисти 

и карандаша ребенок использует для создания изображения собственные ладошки, 

различные печатки, трафареты, технику » кляксография». Созданию сложного 

симметричного изображения способствует техника » монотипия». 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, 

открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, 

создают эмоционально - положительное отношение к деятельности. Результат 

изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого 

ребенка индивидуальна, неповторима. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

-рисование пальчиками; 

-оттиск печатками из картофеля; 

-оттиск осенними листьями; 

- рисование ладошками и т.д. 

 
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. 

Информационно-аналитический этап работы над темой самообразования: 

Изучение методической литературы по теме: А. А. Фатеева «Рисуем без кисточки»., Т. 

Н. Давыдова «Рисуем ладошками»., Г. Н. Давыдова «Нетрадиционная техника рисования в 

детском саду»- М. 2007г., И. А. Лыкова «Цветные ладошки»., А. В. Никитина 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду»., И. А. Лыкова - «Методическое 

пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений». 

Изучение педагогического опыта. 

Внедрение в практику: 

1. Разработка перспективного плана на сентябрь – май по нетрадиционной техники 

рисования во второй младшей группе. 

2. Консультация для родителей «Значение развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционную технику рисования». 

3. Выставки детских рисунков, аппликаций для родителей. 

4. Составить конспекты занятий по нетрадиционному рисованию. 

5. Мастер-класс по проведению занятия по нетрадиционной технике рисования. 

Представление опыта работы: 



1. Мастер-класс по проведению занятия по нетрадиционной технике рисования. 

2. Консультация для воспитателей по теме самообразования. 

3. Консультация для родителей «Значение развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционную технику рисования». 

4. Отчёт по теме самообразования на итоговом педсовете. 

 
 

 
Сентябрь 

Перспективный план работы 

 

Тема (техника) Цель Материал Содержание 

 

 

 
 

«Окраска воды» 

(Освоение цветовой 

гаммы) 

Получать различные 

оттенки красного цвета. 

Называть предметы, 

имеющие такой же цвет. 

Развивать воображение, 

наблюдательность 

2 прозрачные баночки с 

водой, красная гуашь 

Воспитатель 

показывает детям 

фокус, окрашивая воду 

в светло-красный и 

темно-красный цвет. 

Предлагает сделать то 

же самое. Что бывает 

такого же цвета? 

«ветка рябины» 

(пальцевая 

живопись) 

Знакомить детей с техникой 

рисования пальчиками, 

развивать инициативу. 

Закреплять умение 

различать цвета. 

 
Заготовка кисти рябины, 

гуашь красного цвета, 

салфетки влажные и 

бумажные, паролоновые 

губки для гуаши. 

Птичка- игрушка. 

Детям предлагается 

помочь птичкам, 

накормить их рябинкой. 

Все кисти рябины 

приклеиваем к 

большому дереву и на 

него садим птичку. 

«компот из яблок» 

(отпечаток яблоком» 

Познакомить со способом 

изображения 

«штампование». Раскрыть 

возможности 

использования в 

изобразительной 

деятельности различных 

предметов. 

Штампы из яблок на 

каждого, салфетки для 

рук, гуашь красного, 

желтого, зеленого цвета, 

эскизы банок, губки для 

гуаши. 

Рассказ о заготовках на 

зиму. Беседа «как 

готовится компот». 

Возможность детей 

самим приготовить 

компот на зиму, в 

помощь маме 

(бабушке). 

«яблоко поспело» 

(монотопия) 

 
Познакомить со способом 

монотопии и получение 

уникального 

симметричного отпечатка. 

Рассмотреть многообразие 

предметов для рисования 

данным способом. 

 закрашивание одной 

половины яблока на 

листе и путем 

складывания второй 

половины получаем 

симметричный 

отпечаток – целое 

яблоко. 

Октябрь 

 

Тема (техника) Цель Материал Содержание 

 

 

 
 

«первый снег» 

(пальцевая живопись 

на осенних листьях» 

 

 
Продолжать формировать 

интерес к рисованию 

пальчиками с 

использованием 

изображения на природном 

материале. 

 

 

 

 
 

Гуашь белого цвета, губки 

для гуаши, осенние листья 

(дубовые, кленовые). 

Показать детям, 

что можно 

рисовать не только 

на листах бумаги, 

но и на других 

природных 
материалах 

(осенние листья). 

«падают, падают Учить рисовать пальчиками Заготовки стволов деревьев С помощью 



листья…» («осеннее 

дерево») 

(пальчиковая 

живопись» 

(окунать в краску кончики 

пальцев и ставить 

отпечатки), развивать 

чувство цвета и ритма. 

на бумаге, гуашь красного и 

желтого цвета, влажные и 

бумажные салфетки. 

игровых моментов 

(помощники 

осени) подвести 

детей к рисованию 

красивых осенних 

листочков на 
деревьях. 

Показать, что 

крона деревьев 

похожа на 

красочный 

разноцветный 

салют, а листочки 

– яркие огоньки. 

 

 

 

 

 

«едет с поля урожай» 

(аппликация» 

Умение наклеивать готовые 

предметы, развитие 

цветового восприятия, 

сообразительности. 

Готовые эскизы банок, 

шаблоны овальных зеленых 

огурчиков, круглых красных 

помидоров. Клей, салфетки. 

Беседа о зимних 

заготовках. Дети 

самостоятельно 

определяют (по 

форме и 

цвету) какие 

овощи мы будем 

солить на занятии. 

 

 

 

 

 

 

«грибочки в 

лукошке» 

(оттиск печатками 

картофеля) 

Формировать вкус к 

композициям предметов, 

знакомить с понятием 
«натюрморт». 

Готовые нарисованные 

лукошки, овальные печатки 

из картофеля, гуашь 

коричневого цвета, емкости 

для печати, игрушечная 

белка. 

С белкой дети 

рассматривают 

многообразие 

грибов в ее лесу. И 

вместе с ней идут 

в лес собирать 

грибочки. дети 

пробуют из двух 

овалов (шляпа и 

ножка) составить 

грибок, напечатать 

его печатками. 

Ноябрь 

 

 

 
 

Тема 

(техника) 

 

 

Цель 

 

 

Материал 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 
«Ежик» 

(печатание 

ладошками) 

 

 

 
Развивать эмоционально- 

чувственное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость. 

Знакомство с живописью 

ладошками, продолжать 

рисование пальчиками. 

Упражнять в 

комбинировании двух 

различных техник. 

Бумага, гуашь коричневого и 

зеленого цвета, кисти, 

заготовки силуэта ежика без 

иголок. Влажные и 
бумажные салфетки. 

Чтение 

стихотворения 

Маршака «Еж». 

Предложить 

нарисовать портрет 

ежика. Объяснить 

последовательность 

работы. В конце 

занятия 

организуется 

выставка 

портретов. 

«спрячем ежика в 

осенних листочках» 

Знакомство с новой 

техникой выполнения 
рисунка. Развитие интереса 

Силуэты листьев (дубовые 

кленовые, вырезанные из 
белой бумаги). Разведенная 

На готовые белые 

листики ложечкой 

наливается клякса. 



 

(кляксография) 
к рисованию. 

Формирование 

воображения. 

гуашь желтого, красного 

цвета. Трубочки для 

коктейля. 

Дети с помощью 

трубочек 

раздувают эту 

кляксу в разные 

стороны по 

листику. Тем 

самым получается 

необычный 

рисунок. Либо 

кончиком трубочки 

водят по кляксе. 

«березка» 

(рисование 

карандашом и 

пластилином) 

Упражнять в 

комбинировании разных 

техник (рисование и 

аппликация из 

пластилина). Развитие 

мускулатуры пальцев, 

положительных эмоций. 

Умение наносить рисунок 

пластилином. 

Листы белого картона, 

фломастер черного или 

коричневого цвета. 
Пластилин желтого цвета. 

На прогулке 

наблюдали за 
осенним желтым 

«сарафаном» 

березы. Дети 

рисуют 

фломастером ствол 

березы по образцу. 
Ветки березы 

украшают желтыми 

круглыми 

комочками 

пластилина. 

«Синий вечер» 

(Линогравюра) 

Развивать художественное 

восприятие, воображение, 

координацию движений 

рук 

По 2 листа белой бумаги , на 

каждого ребенка, синяя 

гуашь, кусочек поролона, 

клей, силуэты: дерево, дом, 

звезда, собака, будка 

Чтение 

стихотворения 

Фетисова «Синий 

вечер». Показать, 

как лучше 

расположить 

силуэты. 
Объяснить 

последовательность 

выполнения 

работы. 

Декабрь 

 

Тема 

(техника) 

 

 

Цель 

 

 

Материал 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Узоры на окнах» 

(Раздувание капли) 

 

 

 

 

 

 

Развивать ассоциативное 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тонированная бумага, белая 

бумага, гуашь, пипетка 

Дети любуются 

узорами на окне. 

Стихотворение 

Никитина «Жгуч 

мороз трескучий». 

Воспитатель 

предлагает детям 

рисовать как 

Мороз на окнах, 

вместо окон – лист 

бумаги, вместо 

дыхания- краска 

«пушистый 

зайчонок» 

(рисование по 

Познакомить с техникой 

рисования с помощью 

трафарета. Развивать 

творчество детей. 
Воспитывать аккуратность 

Цветная бумага голубого 

цвета, белая и черная гуашь, 

кисть, трафарет зайчика, 

салфетки. Паролоновый 

тампон. 

Вспомнить как 

зайчик готовится к 

зиме. Рассмотреть 

игрушку зайца, 

выделить все 



 

трафарету) 
и способность довести 

начатое дело до конца. 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

 
части тела. С 

помощью 

трафарета и 

поролонового 

тампона 

нарисовать 

зайчишку. По 

желанию 

дорисовать норку, 

сугробы. 

«в лесу родилась 

елочка» 

Продолжать учить детей 

рисовать методом тычка. 
Закреплять умение 

правильно держать кисть. 

Закреплять представления о 

цвете. Прививать 

аккуратность при работе с 

краской. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Развивать чувство 

композиции, 

коллективизма. 

листы белого цвета с 

силуэтом елочки; кисть с 

жестким ворсом; краска 

зеленого цвета; стаканы с 

водой; салфетки. Белая 

гуашь. 

Рассмотреть 

зимний пейзаж из 

елей. Поговорить 

о значимости 

зеленой красавицы 

для новогоднего 

праздника. 

Предложить 

нарисовать 

коллективный 

зимний пейзаж из 

зеленых красавиц. 

Украсить елочку 

снежинками – 

пушинками 

(нарисовать 

пальчиками белые 

комочки на 

ветках). 

(Рисование методом 

тычка) 

«украсим елочку» 

(пальчиковая 

живопись) 

«Дед Мороз» 

(рисование 

ладошками) 

Продолжать знакомить с 

техникой печатанья 

ладошками – учить 

рисовать бороду Деда 

Мороза. 

— листы светло-голубого 

цвета; 

— белая гуашь в плошках, 

— салфетки. 

Предложить детям 

нарисовать бороду 

деду Морозу, 

используя 

заготовку силуэта 

лица дед Мороза с 

глазами, носом и 

усами. 

Необходимо 

дополнить 

рисунок 

приклеиванием 

красной шапочки 

на голову из 

цветной бумаги. 

 Развивать внимание,  

 мышление, память, речь.  

 Воспитывать интерес к  

 рисованию  

 нетрадиционными  

 способами.  

Январь 

 

Тема 

(техника) 

 

 

Цель 

 

 

Материал 

 

 

Содержание 

«Звездное небо» 

(Фотокопия) 

Вызвать эмоциональный 

отклик в душе ребенка. 

Развивать воображение, 

художественное 
восприятие. Развивать 

стойкий интерес к процессу 

рисования 

Белая бумага, синяя или 

черная гуашь, ватный тампон, 

клеенка или газета, свеча. 

Беседа о звездах. 

Чем можно 

нарисовать звезды 

на белой бумаге, 

чтобы их не было 

видно? 

Предложить 

волшебные 



   
карандаши (свечи) 

и нарисовать ими 

звезды. Затем 

раскрасить небо. В 

конце организуется 

выставка. 

 

 

 

 

 

 
 

«снежинки – 

пушинки за окном» 

(пальцевая 

живопись, 

штампики) 

 

 

 

 
 

Создание положительного 

эмоционального фона, 

развитие творческих 

способностей детей. 

Совершенствовать навыки 

нетрадиционного 

изображения предмета 

(ватными палочками, 
пальчиками, штампики). 

 

 

 

 

 

 

 

тонированные листы бумаги 

виде окна на каждого ребенка 

, гуашь белого цвета, ватные 

палочки, штампики, влажные 

и бумажные салфетки для 

рук. 

На прогулке 

рассмотреть 

падающие 

снежинки. 

Рассмотреть 

рисунки со 

снежинками, с 

метелью. Как 

снежинки – «белые 

мухи» падают. 

Снег падает 

крупинками или 

большими 

хлопьями. 

 

 
«Мой сон» (Работа 

со знакомыми 

техниками) 

Развивать творческие 

способности ,воображение. 

Учить детей передавать в 

рисунке свое настроение, 

чувства. ощущения. 

 

 
Краска, бумага, кисти, клей, 

печать-клише, нитки, 

мыльная пена 

Воспитатель 

просит детей 

изобразить 

впечатления от 

своего сна. 

«Кто здесь прошел?» 

(Рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции, рисовать 

пальчиками сложенными 

щепоткой 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

-лист бумаги белого цвета; 

краска синего цвета в 
чашечке; салфетки. 

Рассмотреть следы 

на снегу, 

определить каким 

животным они 

принадлежать. И 

предложить детям 

самим изобразить 

следы на белом 

(голубом) снегу в 

зимнем лесу. Спеть 

песенку Маши про 

следы из 

мультфильма. 

Февраль 

 

Тема 

(техника) 

 

 

Цель 

 

 

Материал 

 

 

Содержание 

«снеговик» 

(рисование 

паролоном, обрывная 

аппликация ) 

Разнообразить технику 

рисования паролоном 

обрывной аппликацией. 

Умение совмещать 

техники. Различать размеры 

фигур. Формирование 

чувства композиции. 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

Штампы из паролона, белые 

листы бумаги (или голубая 

цветная бумага.  Белая, 

голубая гуашь. Миски для 

гуаши. Цветная бумага для 

обрывной аппликации, клей. 

Лепим снеговика 

на прогулке. 

Определяем из 

чего состоит 

снеговик и как 

будем рисовать. 

Начинаем с самого 

большого 

снежного шара. На 

него ставим 

(рисуем) шар 
поменьше и голова 

– самый маленький 

снежный шар. 



   
Заканчиваем 

композицию из 

снега обрывной 

аппликацией. 

«кораблик для папы» 

(Рисование смятой 

бумагой и 

пластилином) 

Активизировать и 

разнообразить технику 

работы с бумагой, ватой, 

пластилином: учить 

наклеивать вату на бумагу, 

размазывать пластилин по 

бумаге, наклеивать 
изображение 

соответственно замыслу. 

Бумага белого цвета, синий 

пластилин, ватные диски, 

желтая краска, парус из 

красной цветной бумаги, 

клей, салфетки. 

Нарисованный 

силуэт кораблика 

закрашиваем с 

помощью смятой 

бумаги. Волны 

изображаем синим 

пластилином, 

размазывая по 

листу бумаги. 

«кораблик для папы» 

(рисование с 

аппликацией) 

Познакомить детей с 

отрывком стихотворения 

«По реке плывёт кораблик» 

(А. Лазарев). 

Бумага белого цвета, синий 

пластилин, ватные диски, 

желтая краска, парус из 

красной цветной бумаги, 

клей, салфетки. 

Заканчиваем 

композицию 

наклеиванием 

бумажного паруса 

к кораблику. Для 

демонстрации 

можно изготовить 

бумажный 

кораблик – 

оригами. 

«Снежинка» 

(Рисование крупой) 

Познакомить с техникой 

рисования крупой. 

Развивать творчество детей. 

Воспитывать аккуратность 

и способность довести 
начатое дело до конца. 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

лист бумаги с нарисованной 

снежинкой на 

каждого ребенка синего 

цвета; клей; кисти; манная 

крупа. Бумажные салфетки. 

Силуэт 

нарисованной 

снежинки 
аккуратно 

намазываем клеем. 

Насыпаем на 

рисунок манной 

крупы. Для 

лучшего 

приклеивания 

крупы 

накладываем 

салфетку. Излишки 

крупы стряхиваем 

с картинки. 
Данными 

снежинками 

украшаем группу. 

Март 

 

Тема 

(техника) 

 

 

Цель 

 

 

Материал 

 

 

Содержание 

«подснежники для 

мамы» 

Учить рисовать 

подснежники восковыми 

мелками, обращать 

внимание на склоненную 

головку цветов. Учить с 

помощью акварели 

передавать весенний 

колорит. Развивать 

цветовосприятие. Или 

рисование ладошками. 

Акварель, восковые мелки, 

салфетки, кисти. 

нарисовать 

подснежники 

восковыми 

мелками, обратить 

внимание на 

склоненную 

головку цветов. С 

помощью акварели 

дорисовать зелень у 

подснежников. 



«Облака» 

(Рисование по 

сырому фону, или 

рисование тампоном) 

Помочь детям в создании 

выразительного образа. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. Развивать 

воображение, 
наблюдательность. 

Цветная бумага темных 

тонов, белая гуашь, поролон. 

Вспомнить, как 

наблюдали за бегом 

облаков. Чтение 

стихотворения 

Никитина «Тихо 

ночь ложится». 

Интересно. Как 

отражаются облака 

в озере. 

Воспитатель 

показывает способ 

работы. В конце 

занятия все 

любуются 

очертаниями – 

отражениями 

облаков. 

«Ледоход» (Метод 

старения) 

Показать разнообразные 

приемы работы с клеем для 

создания выразительного 

образа. 

Клей, бумага, кисть, гуашь 

голубого цвета 

Затонировать лист 

бумаги. На что 

похоже? Покрыть 

лист клеем. Теперь 

на что похоже? 

Когда высохнет 

клей, надавить 

пальцем так, чтобы 

слой клея местами 

надломился. А 

теперь на что 

похоже? Что можно 

добавить в 

рисунок? 

«мы рисуем радугу» 

(оттиск смятой 

бумагой или 

пальчиками) 

Развитие цветовой гаммы. 

Продолжать знакомство с 

техникой оттиск смятой 

бумагой. 

Листы белой бумаги, гуашь, 

смятые комочки бумаги, 

емкости для гуаши (губки). 

Рассмотреть 

радугу, определить 

последовательность 

рисования цветовой 

гаммы. Определить 

дугообразную 

форму радуги. 

Апрель 

 

Тема 

(техника) 

 

 

Цель 

 

 

Материал 

 

 

Содержание 

«подводное царство» 

(пальцевая живопись, 

ладошка, оттиск 

пробкой, рисование 

солью) 

познакомить детей с 

различными техниками 

рисования; 

— развивать интерес к 

различным нетрадиционным 

способам изображения 

предметов на бумаге, 

картоне, ткани и др.; 

— способствовать развитию 

интереса к художественно- 

Бумага белого или 

голубого цвета; гуашь 

разного цвета; ватные 

палочки; пробки; соль. 

Влажные и бумажные 

салфетки. Губки для 

гуаши. 

Рассматривание 

картин подводного 

пейзажа. Поэтапное 

рисование: по выбору 

детей рисуем 
ладошкой рыбку, 

осьминога или мидузу. 

С помощью клея и 

соли изображаем 

песок на дне водоема. 

Оттиском пробки 

обозначаем камушки. 

Пальчиками 

дорисовываем зеленые 



  

эстетической деятельности; 

— развивать творческие 

способности и 

экспериментирование; 

— воспитывать чувство 

прекрасного. 

 
длинные водоросли. 

«красивые цветы для 

пчелки» 

(рисование ладошкой и 

пальчиками) 

Продолжать учить рисовать 

ладошкой и пальчиком на 

листе бумаги; Закрепить 

знания красного и зеленого 

цветов; Развивать 

воображение; Воспитывать 

аккуратность. 

Листы белой бумаги, 

красная и зеленая 

гуашь, салфетки 

Дети выбирают любой 

цвет для рисования 

цветка. Делают 

отпечаток ладошки, 

рисуем зелень. 

Пальчиками рисуем 

пчелку. Дорисовки 
делаем фломастерами 

«Езда на автомобиле» 

(Линия, как средство 

выразительности) 

Тренировать движения 

руки, глазомера. Развивать 

чувствительность к 

характеру линий. 

Листы бумаги с 

изображением дороги, 

карандаши. 

Детям предлагается 

игра. Надо проехать 

по горной дороге за 

доктором и вернуться 

обратно к больному. 

Проехать надо не 

«сорвавшись» в 

пропасть. 

«Насекомые (бабочка, 

паук, божья коровка, 

гусеница)» 

(Рисование пальчиками, 

карандашом, пробкой) 

Учить рисовать простейшие 

фигурки, состоящие из 

многих отпечатков 

пальчиков, пользоваться 

всей разноцветной гаммой 

краской. 

Белый лист бумаги; 

разноцветные краски; 

салфетки; карандаши, 

пробки. 

Рассматриваем 

картинки с 

насекомыми. Ребенок 

выбирает 

понравившееся ему 

насекомое. 

Определяем каким 

способом можно 

нарисовать то или 

иное насекомое. 
Ребята уже 

самостоятельно 

дополняют свой 

рисунок, используя 

уже знакомые техники 

рисования. 

Май 

 

Тема 

(техника) 

 

 

Цель 

 

 

Материал 

 

 

Содержание 

«Салют» 

(Рисование методом 

тычка) 

Познакомить детей с 

праздником «День победа» и 

неотъемлемой частью 

празднования – салютом. 

Упражнять детей 

в рисовании методом 

тычка. Закрепить умение 

ритмично наносить точки на 

всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и 

иллюстрации с 

изображением салюта; 

листы бумаги синего 

цвета; гуашь разных 

цветов в чашечках; 

салфетки. На листах 

бумаги нарисована 

пушка из которой 

выпускают большой 

праздничный салют. 

Рассматривание 

картин с 

праздниками. 

Определить цветовую 

гамму салюта. 

Оставить яркое 

впечатление от 

праздника. Умение 

определить 
положение салюта на 



  

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

 листе бумаги. 

Использование 

разного цвета краски 

для своего рисунка. 

«воздушные шарики» 

(Оттиск смятой 

бумагой) 

Учить комкать бумагу; 

познакомить с приемом 

рисования смятой бумагой; 

развивать мелкую моторику 

рук. 

Альбомные листы; 

разноцветная гуашь в 

мисочках; кисточки; 

надутые воздушные 

шарики на каждого 

ребенка. 

С помощью смятой 

бумаги изобразить 

шарики разного 

цвета. Подрисовать 

ниточки. С помощью 

рисунка выразить 

праздничное 

настроение 

(настроение 

праздника). 

«Черемуха» 

(Рисование ватными 

палочками, 

пальчиками) 

Продолжать 

совершенствовать технику 

рисования пальчиками, 

ватными палочками. 

Формировать чувство 

композиции и ритма. 

Цветная бумага 

голубого цвета; 

ватные палочки; белая 

и зеленая краска, 

влажные и бумажные 

салфетки. 

Рассмотреть картинки 

с цветущей 

черемухой. На 

изображение ветки 

черемухи рисуем 

пальчиком (с белой 

краской) цветочки. 

Веточка должна 

получится пушистой 

от большого 

количества мелких 

цветочков. 

«желтые одуванчики» 

(Рисование мыльными 

пузырями, или 

пальчиками) 

Познакомить детей с новым 

способом получения 

изображения. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

Бумага, трубочки, 

гуашь, жидко 

разведенная 

шампунем. 

Внимательно 

рассмотреть 

одуванчик. Чтение 

Серова «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик». Показ 

воспитателем способа 

работы.Предложить 

детям так же 

попробовать 

нарисовать. 

 

 

«Лепка как средство развития мелкой моторики рук и творческих способностей у 

детей второй младшей группы» 

Воспитатель - 

 

 
Цель работы: создание условий для развития мелкой моторики руки у детей раннего 

возраста через лепку. 

Задачи: 

совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду в группе для 

развития мелкой моторики через лепку. 

учить простейшим приёмам лепки, формировать умение составлять простые композиции. 



Этапы работы: 

1 ЭТАП информационно-аналитический (вводно-ознакомительный) 

изучение научной и учебно – методической литературы 

2 ЭТАП — внедрение в практику. 

3 ЭТАП — представление опыта работы по теме. 

Перспективный план работы 
 

месяц направления работы 

самообразование дети родители 

сентябрь 1. Изучение нормативно- 

правовой документации. 

2. Изучение литературы 

по теме 

самообразования. 

3. Проведение 

диагностики детей в 

группе. 

4. Разработка 

мероприятий по теме 

самообразования 

(перспективного плана 

работы) 

НОД «Волшебный 

пластилин» 

(знакомство с 

основными приемами 

лепки) 

Беседы с родителями «Как 

развита мелкая моторика у 

вашего ребёнка» 

октябрь Совершенствовать 

предметно-развивающую 

среду группы для 

развития мелкой 

моторики. 

Изучение интернет 

ресурсов по теме 

самообразования. 

НОД «Грибы» 

НОД «Осенний лес» 

Оформление папки 

передвижки для 

родителей 

«Пластилинография» 

 

 
ноябрь 

Изучение интернет 

ресурсов по теме 

самообразования. 

НОД «Посуда: 

чайная чашка» 

НОД «Поздняя осень: 

ветка рябины» 

Индивидуальные беседы с 

родителями по теме «Что 

такое мелкая моторика и 

почему надо ее 



   развивать?». 

декабрь Работа с методической 

литературой 

 
Изучение интернет 

ресурсов по теме 

самообразования 

НОД «Скоро Новый 

Год» 

НОД «Деревья: 

елочка» 

 

январь Работа с методической 

литературой 

Повышение знаний, сбор 

материала 

НОД «Зимние 

забавы: снеговик» 

НОД «Дикие 

животные» 

Консультация для 

родителей «Развитие 

мелкой моторики дома» 

февраль Изучение интернет 

ресурсов по теме 

самообразования 

НОД «Книги: 

сказочный герой» 

НОД «Правила 

дорожного движения: 

светофор» 

Представление родителям 

материала, игр, 

упражнений, литературы 

и т. д. по заданной теме. 

март Изучение литературы по 

теме самообразования. 

Пополнение предметно- 

развивающей среды 

современным 

оборудованием. 

НОД «Забота о маме: 

цветы для мамы» 

НОД «Весна: птицы 

прилетели» 

Сборник консультаций 

для родителей по теме 

«Сенсомоторное развитие 

детей дошкольного 

возраста в лепке» 

апрель Работа с методической 

литературой 

НОД «Кто живет в 

воде?» (Ящерица, 

черепаха) 

НОД «Комнатные 

растения: фиалка, 

розы» 

Оформление 

информационного стенда 

для родителей 



май Повышение знаний, сбор 

материала 

 

Работа с методической 

литературой 

НОД «Весна-красна».  

 

 

 

 

 

 Традиции группы. 

Праздник «День рождения детей». Цель: развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

Утренний и вечерний круг. 

Акция «Украсим наш сад цветами» Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, 

привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе. 

Трудовой десант «Чистый четверг» Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, 

вызвать радость от участия в общем труде. 

Ситуативные беседы «Мы всегда вместе» Цель: Формирование между детьми 

доброжелательных дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

• «День знаний» (1 сентября) 

• «Осенины» 

• «День воспитателя» (27 сентября) 

• «День музыки» (1 октября) 

• «День народного единства» (4 октября) 

• «День ребенка» (20 ноября) 

• «День матери» (27 ноября) 

• «Новый год» 

• «День защитника Отечества» (23 февраля) 

• «Масленица» 

• «Международный женский день 8Марта» 

• «Международный день птиц» (1 апреля) 

• «День смеха» (1 апреля) 

• «День космонавтики» (12 апреля) 

• «Международный день земли» (22 апреля) 

• «Пасха» 

• «День труда» (1 мая) 

• «День Победы» (9 мая) 

• «Международный день защиты детей» 

• «День России» (12 июня) 
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9. Р.М.Литвинова .Региональная культура: художники , писатели, композиторы. 

2010г. 

10. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 2010г.,сборник № 2 

11. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?» 2013г. 
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14. Е.Ю.Александрова « Система патриотического воспитания ДОУ. » 2012г. 

15. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа».- М. : 

Мозайка-синтез, 2016г. 
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17. «Обучение дошкольников грамоте по методикам Д. Б. Эльконина, Л. Е. Журовой, 

Н. В. Дуровой. Программа» Издательство: "Школьная пресса".2016г. 

18. Комарова Т.С. «Изобразительна деятельность в детском саду: Подготовительная 

группа».- М. : Мозайка-синтез, 2015г. 

19. Лыкова И.А. «Изобразительна деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа».- М. : «Издательский дом цветной мир», 2017г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023- 

2024УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

КОНСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ НА ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 



 


