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Информационная справка 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 36, Московского района. Г. Санкт-Петербурга  

(ГБДОУ детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга) 

Юридический адрес 196158, Санкт-Петербург, улица Звездная, дом 9, корпус 2, литера А 

Место нахождения 

организации 
196158, Санкт-Петербург, улица Звездная, дом 9, корпус 2, литера А 

Телефон, факс 8-812-411-44-16; 8-812-616-02-54 

Адрес электронной 

почты 

ds36msk@obr.gov.spb.ru 

dou36mr@yandex.ru  

Учредитель 
Комитет по образованию и администрация Московского района Санкт-

Петербурга 

Дата создания 2009 год 

Лицензия от 20.01.2012 № 50, серия 78 № 001607 

Количество групп 

Корпус № 1–5 групп полного дня 
Корпус № 2–1 группа кратковременного пребывания и 4 группы полного 

дня 
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 Рабочая программа воспитателя первой младшей группы раннего возраста 

подготовлена для реализации в ГБДОУ детский сад № 36, Московского района, г. Санкт-

Петербурга.  

Программа подготовлена в соответствии: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р  

 Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) 

 ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)  

 Федеральной образовательной программы дошкольного образования (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования») 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»  

 ООП дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36, Московского района 

г.Санкт-Петербурга 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ 

Рабочая программа дошкольного образования первой младшей группы (далее – 

Рабочая программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №36 Московского района определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет в группах 

общеразвивающей направленности, с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цель и задачи Федеральной рабочей программы образования  

 Целью программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в 

период дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.   

1.1.2. Цель программы достигается через решение следующих задач:  

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и   

 планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы 

 дошкольного образования;  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе 

учета  возрастных и индивидуальных особенностей развития; создание условий для 

равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;   

 обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;   

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования;   

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

эмоционального благополучия;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

  

     1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 В соответствии со Стандартом, рабочая программа построена на следующих 

принципах:    

 Принцип учёта ведущей деятельности: реализуется в контексте всех 

перечисленных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного 

эмоционального общения со взрослым до предметной (предметно - 

манипулятивной) и игровой деятельности;  

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, 

способностями, потребностями и интересами;                      

 Принцип амплификации детского развития, как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а также 

общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным 

задачам дошкольного возраста;  

 Принцип интеграции и единства обучения и воспитания: принцип 

преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 
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реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания 

относительно уровня начального школьного образования, а также при построении 

единого пространства развития ребенка образовательной организации и семьи;   

 Принцип сотрудничества с семьей: предусматривает оказание психолого-

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) с 

целью создания единого/общего пространства развития ребенка; 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их 

психоэмоциональному благополучию.  

   

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего возраста 

  Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

  Первая младшая группа  раннего возраста от 2 до 3 лет.  

 Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность.   

  Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности.  

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

 Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:   

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего 

 мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  

от 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
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совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка.  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

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

разрешаются путем реального действия с предметами.  

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.  

Ранний возраст завершается 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.  

 

 Особенности развития детей раннего возраста:  
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Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 

Основные показатели 

развития 
Задачи 

 

2 – 3 

года  

- Умеет говорить внятно  

- В речи появляются 

глаголы, наречия, 

прилагательные  

- Пользуется речью как 

средством общения  

- Развивать активную речь, 

обогащая ее прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, 

форму, качество, действия и т. п.  

- Развивать звуковую сторону 

речи - Совершенствовать 

грамматический строй речи.  

 

2 – 3 

года  

- Активно изучает 

предметы, их внешние 

свойства и использует 

точно по назначению  

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза  

- Замечает физические 

свойства и качества 

предметов, группирует 

однородные предметы по 

одному признаку, знает 

четыре основных цвета  

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов  

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с предметами в 

деятельности  

- Расширять представления о цвете  

(оранжевый, синий, черный, белый)  

  

 

  1.2. Планируемые результаты реализации Программы 
 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Федеральной программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению 

ДО. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

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

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

  Возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» и так далее имеют 

условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно 

при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

 Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 
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ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения 

в соответствующую целевую группу. 

 

 Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  

 у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

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

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам;  

 с желанием играет в подвижные игры;  

 ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно 

ест и тому подобное);  

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

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам;   

 наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом;  

 ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

 ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели;  

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

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

вопросами и просьбами;  

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

взрослым;  

 ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них;  

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

основных пространственных и временных отношениях;  

 ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

 ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее);  

 ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам;  

 ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения;  

 ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;  

 ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит 

палочки, колечки, лепешки;  
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 ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

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

 ребёнок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 

больным" и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, 

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

заранее определяет цель ("Я буду лечить куклу").  

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных 

результатов 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на 

основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Рабочей программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом 

в рамках педагогической диагностики.  

 Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

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

решается непосредственно ОО. 

 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 том числе и в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 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. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2.Оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогическая диагностика знаний, умений и навыков детей проводится на основе 

методики Верещагиной Н.В. Периодичность проведения педагогической диагностики 2 

раза в год (октябрь, апрель). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов 
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стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребёнка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.  

 Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения 

педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных 

умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

 Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

 Результаты наблюдения фиксируются в индивидуальной карте развития ребенка, 

карте учёта развития ребенка по возрастам, в сводной групповой ведомости (см. 

Приложение № 1).  

 Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка 

и его потребностей. 

 

К трем годам уровень развития в   с  н  

1.У ребенка развита крупная моторика, он активно использует 

освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет 

за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания 

взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;   

         

2.Ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические 

навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, 

раздевание, самостоятельно ест и тому подобное);   

         

3.Ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 

настроение;   

         

4.Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; играет рядом;   
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 5.Ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;            

6.Ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;   

         

7.Ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

какой последовательности продвигаться к цели;   

         

8.Ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части 

речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами;   

         

9.Ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 

слова и фразы за взрослым;   

         

10.Ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;   

         

 11.Ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных 

отношениях;   

         

13.Ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;            

14.Ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

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

далее);  

   

  

      

15.Ребенок имеет представления об объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения и их особенностях, проявляет 

положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, 

наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым 

объектам;   

         

16.Ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет 

простые танцевальные движения;   

         

17.Ребенок эмоционально откликается на красоту природы и 

произведения искусства;   

         

18.Ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 

рисование) и конструирования; может выполнять уже довольно 

сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; 

рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;   

         

 19.Ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе;   

         

20.Ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения 

(ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

         



13 
 

определяет цель («Я буду лечить куклу»).   

  

Итого по разделу (высокий балл, обозначающий количество полных, 

средний балл частичных совпадений или низкий балл нет совпадений 

по усвоению программных материалов)  

      

 

1.4. Программа воспитания  ООП ДО  

 (см в ООП ДО ГБДОУ): 

 Цели и задачи воспитания. 

 Общие задачи воспитания в ДОО: 

 Направления воспитания:  

 Духовно-нравственное направление воспитания; 

 Социальное направление воспитания; 

 Познавательное направление воспитания; 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания; 

 Трудовое направление воспитания; 

 Эстетическое направление воспитания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

 Поддерживать желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения.  

 Оказывать помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы 

уточняющего или проблемного характера, объясняет отличительные признаки 

взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные 

ситуации.  

 Показывать и называть ребёнку основные части тела и лица человека, его действия.  

 Поддерживать желание ребёнка называть и различать основные действия взрослых.  

 Знакомить детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 

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

 Предлагать детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние 

человека, предлагать детям задания, помогающие закрепить представление об 

эмоциях, в том числе их узнавание на картинках.  

 Рассматривать вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей 

(законных представителей).  

 Поощрять стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает 

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

 Поддерживать желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход в 

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

 Рассматривать с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы.  

 Поддерживать стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

("можно", "нельзя"). Личным показом демонстрировать правила общения: 

здоровается, прощается, говорит "спасибо", "пожалуйста", напоминать детям о 

важности использования данных слов в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, поощрять инициативу и самостоятельность ребёнка при 

использовании "вежливых слов".  

 Использовать приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 

словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять указания взрослого, 

действовать по его примеру и показу.  

 Организовать детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в 

играх.  

 Формировать представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает 

словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов 

одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и тому 

подобное).  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  
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 поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

ДОО;  

 развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности;  

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия;  

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

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, грусть), о семье и ДОО;  

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

родителях (законных представителях) и близких членах семьи.  

Содержание образовательной деятельности  

 Поддерживать желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения.   

 Оказывать помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы 

уточняющего или проблемного характера, объясняет отличительные признаки 

взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные 

ситуации.   

 Показывать и называть ребёнку основные части тела и лица человека, его действия. 

Поддерживать желание ребёнка называть и различать основные действия взрослых.  

 Знакомить детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 

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

 Предлагать детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние 

человека, предлагать детям задания, помогающие закрепить представление об 

эмоциях, в том числе их узнавание на картинках.  

 Рассматривать вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей 

(законных представителей).   

 Поощрять стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает 

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

 Поддерживать желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход в 

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

 Рассматривать с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы.  

 Поддерживать стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

("можно", "нельзя"). Личным показом демонтировать правила общения: здоровается, 

прощается, говорит "спасибо", "пожалуйста", напоминать детям о важности 

использования данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, 

поощрять инициативу и самостоятельность ребёнка при использовании "вежливых 

слов".  

 Использовать приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 

словам и указаниям, поддерживать желание ребёнка выполнять указания взрослого, 

действовать по его примеру и показу.  
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 Организовать детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх, поощрять их активность и инициативность в ходе участия в 

играх.  

 Формировать представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает 

словами каждый предмет одежды, рассказывать детям о назначении предметов 

одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и тому 

подобное).  

Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений  

 Создать условия для формирования у детей образа Я;  

 Закреплять умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице;   

 Проговаривать с детьми характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, 

предпочтения в деятельности, личные достижения).  

 Способствовать 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 эмпатичного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и 

порадовать).  

 При чтении художественной литературы обращать внимание на проявления, 

характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их 

отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту 

персонажей художественных произведений и мультипликации.  

 Обогащать 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.  

 Создать в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 

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

 Поощрять позитивный опыт взаимодействия детей, создавать условия для 

совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое 

можно испытывать от общения и совместной игры.   

 Помогать детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных 

эмоций и реагировать на них.  

 Способствовать 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.  

 Знакомить детей с элементарными правилами культуры поведения, упражнять в их 

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

самостоятельном выполнении детьми правил поведения.  

 В сфере трудового воспитания  
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 Формировать 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).  

 Знакомить детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых 

изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создать 

игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных 

материалов, использовать дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку по схожим признакам, моделировать ситуации для активизации 

желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда.  

 Формировать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе ДОО, поощрять 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.  

 Использовать 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).  

 Поддерживать 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.  

 Организовать специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук 

детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию.  

  В области формирования основ безопасного поведения  

 Поддерживать 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.  

 Использовать 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.  

 Обсуждать с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывать, почему 

игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести 

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

 Рассказывать детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке 

рядом с домом.  
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 Обращать внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, 

родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую 

площадку, уйти с участка ДОО.  

 Обсуждать 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).  

 Поддерживать интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы 

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

обсуждению всех детей. Использовать приемы упражнения, напоминания, личного 

примера для закрепления формируемых представлений.  

 В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

 обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности 

 

2.1.2. Познавательное развитие  

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

 развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного;  

 развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач;  

 совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины 

как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по 

этим признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы;  

 формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на основе чувственного познания;  

 развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о 

деятельности взрослых;  

 расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство 

дома, ДОО;  

 организовать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего 

окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, 

некоторыми объектами неживой природы;  

 развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям.  

Содержание образовательной деятельности  

 Сенсорные эталоны и познавательные действия: демонстрировать детям и включать 

их в деятельность на сравнение предметов и определение их сходства-различия, на 

подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, форме, величине).   
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 Побуждать и поощрять освоение простейших действий, основанных на перестановке 

предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания.   

 Проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий: сачков, черпачков 

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

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для "ловли" на 

нее небольших предметов.   

 Организовать действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание 

молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для использования 

детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с 

целью решения практических задач;  

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

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

более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету 

башенок из 2-3 геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание 

трехместной матрешки с совмещением рисунка на её частях, закрепляя понимание 

детьми слов, обозначающих различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе 

проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует 

обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий.  

Математические представления 

 подводить детей к освоению простейших умений в различении формы окружающих 

предметов, используя пред эталонные представления о шаре, кубе, круге, квадрате;  

 подобрать предметы и геометрические фигуры по образцу, различению и 

сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии 

резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий.  

 поддерживать интерес детей к количественной стороне различных групп предметов 

(много и много, много и мало, много и один) предметов.  

Окружающий мир  

 расширять представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями 

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

машину, доктор лечит);   

 развивать представления о себе (о своем имени, именах близких родственников), о 

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

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

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

вытер; заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей 

("Мама моет пол"; "Бабушка вяжет носочки"; "Сестра рисует"; "Дедушка читает 

газету"; "Брат строит гараж"; "Папа работает за компьютером" и тому подобное); о 

предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода 

(посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка 

и так далее).  
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  Природа: в процессе ознакомления с природой организовать взаимодействие и 

направлять внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, 

которые доступны для непосредственного восприятия.   

 Формировать представления о домашних и диких животных и их детенышах 

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

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

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

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

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

бережное отношение к животным и растениям.  

 

2.1.3. Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: Формирование словаря  

 развивать понимание речи и активизировать словарь.   

 формировать у детей умение по словесному указанию педагога находить предметы, 

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных.   

 обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями и формировать умение использовать данные слова в речи. Звуковая 

культура речи:  

 упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов.   

 формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном темпе, 

с разной силой голоса.  

Грамматический строй речи  

 формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов.  

Связная речь  

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

 рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях.  

Интерес к художественной литературе  

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

рассказы с наглядным сопровождением (и без него);  

 побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку 

стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей;  

 поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать 

умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты;  

 развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

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

отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений;  

 побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно;  

 развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения.  

Содержание образовательной деятельности 
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Формирование словаря  

 развивать понимание речи и активизировать словарь, формировать умение по 

словесному указанию находить предметы по цвету, размеру ("Принеси красный 

кубик"), различать их местоположение, имитировать действия людей и движения 

животных;   

 активизировать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

транспортных средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних 

животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, 

стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, 

цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко).  Закреплять у детей названия 

предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия 

некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, 

имена детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребёнка взрослых и сверстников. Звуковая культура речи:  

 формировать у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить 

гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 

словопроизношении ребёнок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли.    

 Поощрять детей использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм 

слова, формировать умение детей не пропускать слоги в словах, выражать свое 

отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и 

невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная непроизвольная 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи  

 помогать детям овладеть умением правильно использовать большинство основных 

грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов;   

 поощрять словотворчество, формировать умение детей выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. 

 Связная речь  

 формировать у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном на 

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

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

на наглядность;   

 побуждать детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 

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

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, 

реагировать на обращение с использованием доступных речевых средств, отвечать 

на вопросы педагога с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать 

её содержание;  

 развивать у детей умение использовать инициативную разговорную речь как 

средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения 

разных типов, отражающие связи и зависимости объектов.  



22 
 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

Приобщение к искусству 

 развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать 

радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, 

изобразительного искусства, природой;  

 развивать интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному 

отклику детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений 

окружающей действительности;  

 развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к 

музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, изделии декоративно- прикладного искусства);  

 познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой 

и другими);  

 поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки);  

 поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

изобразительная деятельность:  

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно 

со взрослым и самостоятельно;  

 развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить;  

 научить правильно держать карандаш, кисть;  

 развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов);  

 включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой;  

 познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы;  

 развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства;  

Конструктивная деятельность 

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

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости;  

 развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 

строить самостоятельно;  

Музыкальная деятельность  

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

простейшие танцевальные движения;  

 приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать 

соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него 

реагировать; Театрализованная деятельность 
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 побуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширять контакты со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор);  

 побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм);  

 способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками;  

 развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них;  

 способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев;  

 создавать  условия  для  систематического  восприятия 

 театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). культурно-

досуговая деятельность: создавать эмоционально-положительный климат в группе и 

ДОО, обеспечивать у детей чувства комфортности, уюта и защищенности;   

 формировать умение самостоятельной работы детей с художественными 

материалами;  

 привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, 

забавах, развлечениях и праздниках;  

 развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них;  

 формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев.  

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

 Развивать у детей художественное восприятие;   

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства.   

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.    

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и так далее), их 

форму, цветовое оформление.    

 Воспитывать интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в 

доступной изобразительной и музыкальной деятельности.  

Изобразительная деятельность 

Рисование  

 продолжать развивать у детей художественное восприятие; способствовать 

обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их 

по контуру поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощрять и подводит 

детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора;  

 обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти); учить следить за движением карандаша по бумаге;  

 привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; побуждать задуматься над тем, что они нарисовали, на что это 

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

 побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями;   

 к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм;  

 развивать у детей эстетическое восприятие окружающих предметов;   

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

 рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы;  

 при рисовании формировать у ребёнка правильную позу (сидеть свободно, не 

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

на котором рисует малыш;   

 учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника;   

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

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка 

 поощрять у детей интерес к лепке;   

 знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине);   

 учить аккуратно пользоваться материалами;   

 учить детей отламывать комочки глины от большого куска;   

 лепить палочки и колбаски, раскатывать комочек между ладонями прямыми 

движениями;   

 соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и так далее);   

 учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

между ладонями (лепешки, печенье, пряники);   

 делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).    

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и тому подобное.   

 Учить детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивная деятельность  

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.   

 Продолжать формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно; способствовать 

пониманию пространственных соотношений.  

 Учить детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому подобное). 

По окончании игры приучает убирать все на место.   
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 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 

с взрослым конструировать башенки, домики, машины. В летнее время развивать 

интерес у детей к строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и тому подобное).  

Театрализованная деятельность  

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для её 

проведения.   

 Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.    

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением).   

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.   

 Учить сопровождать движения простой песенкой.    

 Поощрять у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

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

Культурно-досуговая деятельность  

 Создать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обеспечения у 

детей чувства комфортности, уюта и защищенности;  

 формировать у детей умение самостоятельной работы детей с художественными 

материалами.   

 Привлекать детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных 

представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), 

забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках.  

 Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.   

 Формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев.  

  
2.1.5. Физическое развитие 

 

 Основные задачи 

 создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с 

ребёнком; 

 создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

 поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

 привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

  укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу 

жизни. 

 

 Содержание образовательной деятельности 

 Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для 

обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития 

координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению 

движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, 
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создает эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых 

культурно-гигиенических навыков.  

 В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития 

основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

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

Основные движения 

 бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча 

(диаметр 20–25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя;   

 ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлезание под 

веревку, натянутую на высоте – 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), 

перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1–1,5 метра);  

 ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении;  

 упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по ребристой 

доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 

25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась за 

опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик высотой 5-

15-18 см со страховкой.  

Общеразвивающие упражнения  

 упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов 

(погремушки, кубики, платочки и другое) и без них;  

 в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты 

корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и 

поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40–45 см), сгибание и 

разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

 2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-

забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и 

вызывая положительные эмоции.   

 Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

 3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать 

элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при 

помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, 

есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее).   

 

Ценности. Задачи воспитания 

«Жизнь», «Здоровье» 

 Воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 Формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни. 

 Становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам. 

 Воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств. 

 Приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития 

 Формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 
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 2.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных 

областей 

«Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям 

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

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

направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости 

от их этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

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

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

 «Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», 

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

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

«Речевое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», 

что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям 
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«Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

«Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», 

что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях 

их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 
2.3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

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

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 

в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не 

получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских 

целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание 
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образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру.  При этом педагог 

становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. 

Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть  

сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), 

а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

В раннем возрасте (2 - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет 

из кружки и др.); 

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

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

сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

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

речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 
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музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения).  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог 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 традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 



31 
 

и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

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

макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ 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 

др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе.  

Педагог учитывает 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.   

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

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

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 
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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 ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

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

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

 беседа,  

 рассказ,  

 эксперимент,  

 наблюдение,  

 дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога) 

Составные форм состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

 игровые ситуации, 

 игры-путешествия, 

 творческие мастерсткие, 

 детские лаборатории, 

 творческие гостиные, 

 творческие лаборатории, 

 целевые прогулки, 

 экскурсии, 

 образовательный челлендж, 

 интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 
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простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

 детско-родительские и иные проекты, 

 тематические дни, 

 тематические недели, 

 тематические или образовательные циклы. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя 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 ребёнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в 

ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

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

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

           Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

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

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ 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. 
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 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно.  

 Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

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

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

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

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

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

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

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

самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

‒ 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; 
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‒ 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. 

В группах раннего возраста: 

 центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

 центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности 

и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

 центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

 центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

 центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её 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 ребёнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 
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‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 

другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.5. 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 ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка 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 педагог должен учитывать следующие 

условия: 

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

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 
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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 ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у 

ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка 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 ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, 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 её дозированию. Если 

ребёнок 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 

ребёнка, 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 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов. 

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

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

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

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

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка 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 
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самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

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

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

ребёнку, 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 ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её 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 ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. 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. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся (социальное партнерство) 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 
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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 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

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

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

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

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

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

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

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

информацией об особенностях развития ребёнка в 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 ребёнка, 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 ребёнка 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: 
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1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

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

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка 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 ребёнком, преодоления 

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

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

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 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 ребёнка. 

 Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком 

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

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

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

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 
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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, IT-специалистов и других). 

 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

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

способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

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 ребёнком (с учётом 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 ребёнка, выяснять 

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

В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 
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конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей 

ребёнка 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. 

 

План работы с родителями первой младшей группы на 2023-2024 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей с целью создания 

социального паспорта группы. 

2. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 2-3 лет», «Особенности 

адаптации». 

3. Консультация «Адаптация детей к детскому 

саду» 

4. Консультация «Памятка для родителей при 

поступлении ребенка в детский сад» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

методист 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Октябрь 1. Консультация «Дорога к обеду ложка или …» 

2. Консультация «Значение развития мелкой 

моторики». 

Мини-выставка для родителей «Игры, 

развивающие мелкую моторику». 

3. В вечернее время беседы с родителями: одежда 

ребенка в группе, формирование навыков 

одевания и раздевания, обратить внимание на 

то, как ребенок ведет себя за столом. 

4. Консультация «Гиперактивный ребенок». 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь 1. Консультация «Играем вместе с детьми». 

2. Консультация «Какие игрушки необходимы 

детям». 

3. Консультация «Пальчиковые игры». 

4. Папка-передвижка «День Матери». 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Декабрь 1. Консультация «Закаливание детей раннего 

возраста». 

2. Консультация «Одежда для прогулок зимой». 

3. Родительское собрание «Речь детей раннего 

возраста». 

4. Привлечь родителей к новогодним 

мероприятиям. 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

методист 

Воспитатели 

Январь 1. Консультация «Почему дети разные?» 

2. Консультация «Как подготовить ребенка ко 

сну. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Февраль 1. Родительское собрание «Кризис 3 лет» Воспитатели 
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2. Консультация «Как помочь ребенку 

повзрослеть. Кризис 3 лет». 

3. Консультация «Роль отца в воспитании 

малыша». 

4. Фотовыставка «Я и мой папа». 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Март 1. Консультация «Как повысить иммунитет: 

весенние правила для родителей». 

2. Консультация «Одежда для прогулок весной». 

3. Фотовыставка «Мы с мамочкой похожи, как 

две капельки воды». 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Апрель 1. Консультация «Значение самообслуживания в 

воспитании детей». 

2. Консультация «Выходной с пользой». 

3. Консультация «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке». 

4. Привлечь родителей к изготовлению кормушек 

для птиц. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Май 1. Родительское собрание «Вот и встали мы на 

год взрослей» (итоги учебного года). 

2. Привлечь родителей к благоустройству 

территории ДОУ. 

3. Консультация «Игры с детьми в летний 

период» 

4. Консультация «Помощь при укусах 

насекомых». 

Воспитатели, 

методист 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

План работы родительского комитета 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Выбор родительского комитета, определение основных направлений 

деятельности РК, составление плана работы на учебный год. 

Декабрь Организация родителей для оказания помощи при подготовке к 

новогодним мероприятиям. 

Апрель Организация родителей для оказания помощи на субботнике на 

участке группы, отчет РК о проделанной работе за год, обсуждение 

вопросов дальнейшего взаимодействия. 

 

 2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в ГБДОУ 

детский сад № 36, Московского района, г. Санкт-Петербурга, направлено на обеспечение 

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

им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

1) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: 

быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) 

его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 
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педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего 

дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности 

– сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

 Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

 коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

 снижение тревожности; 

 помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

2) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, 

включает: 

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей 

иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

РФ, рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации 

каждого ребенка персонально. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

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

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

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

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка. 

3) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 
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проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

 Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и 

поведения включает: 

 коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

  развитие рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

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

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей (законных 

представителей). 

 

  2.8.  Целевые ориентиры воспитания 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка.  Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

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

возрастов. 

 В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности 

 

Целевые ориентиры 

Патриотическое 
Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 
общении. 

Познавательное 

Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 
культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение 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. 

 
Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

на этапе завершения освоения программы 

 

Направление 

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 
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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. 

 

2.9. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

 цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

 принципы жизни и воспитания в ДОО;  

 образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

 отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО;  

 ключевые правила ДОО; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

 особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

 социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

 Имидж группы – эмоционально окрашенный образ, обладающий целенаправленно 

заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 

определённой направленности на конкретные группы социума. 

 Каждый работник рассматривается как «лицо» группы, по которому судят о ДОО в 

целом.  Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же 

время всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – 

объединяет общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая 

улыбка, привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и 

воспитанников. 

 Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 

нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю 

руководства, умеет найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, 

работниками разных профессий, людьми разного образования, семейного положения, 

квалификации. 

 Ведётся активная работа с учреждениями здравоохранения, центрами детского 

творчества и дополнительного образования. 
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  Деятельность группы осуществляется в корпусе № 1, по адресу улица Звездная, 

дом 9, корпус 2, литера А. 

  Здание находятся в транспортной доступности (метро «Звёздная»), что является 

положительным фактором при взаимодействии с различными структурами в сфере 

образования и культуры.  

 ДОО работает над созданием символики и атрибутов, отражающих особенности 

дошкольного учреждения и его традиции, в оформлении помещений в повседневной 

жизни и в дни торжеств. При выборе символов и атрибутики ДОО руководствуется их 

доступностью, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 

содержания для обучающихся. 

 Символика и атрибутика будет отражать: 

 чувство уважения к традициям ДОО; 

 гордость за достижения образовательного учреждения и желание  

 преумножать его успехи; 

 чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и  

 сотрудниками; 

 стремление к дисциплине; 

 формирование эстетического вкуса. 

 

 Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и  партнёрам ДОО 

 Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на 

основе принципов: 

 добровольность; 

 сотрудничество; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

 Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей. 

 Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе принципов: 

 добровольность;  

 равноправие сторон;  

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов;  

 учета запросов общественности;  

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

 обязательность исполнения договоренности;  

 ответственность за нарушение соглашений. 

 Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 



49 
 

Воспитывающая среда включает: 

 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; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 

  Задачи воспитания 

 Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в 

ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей 

интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми при реализации 

образовательных областей. 

 

  Традиции, ритуалы, особые нормы этикета группы 

 Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и 

соответствует возрастным особенностям детей. 

 Третий год жизни – самый благоприятный период для того, чтобы заложить у детей 

потребность и привычку к мирному сосуществованию. В этот период складывается 

стереотип коллективного поведения в группе, именно тогда необходимо заложить 

традиции взаимного уважения, терпимости, доброжелательности, которые будут 

сопутствовать ребёнку всю его жизнь. 

    В группе детей 2-3 лет созданы нормы и традиции, которые включают 

определённую систему запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но дети 

должны их чётко усвоить: ни при каких условиях нельзя бить других людей; нельзя 

портить чужую игру и игрушки; нельзя причинять боль живым существам. О запретах 

сообщается и родителям, чтобы они были едины как в группе, так и дома. 

    Для создания атмосферы равных прав в группе раннего возраста существуют 

добрые традиции, которые начинают работать с первым появлением ребенка в детском 

саду. Для этого изготовлена сюрпризная коробка с красивыми картинками, ленточками, 

фантиками и т.д., она постоянно пополняется педагогами и родителями. И если подарок 

получает новичок, то и другие дети не остаются с пустыми руками. 

    Ещё одна традиция, которая сплачивает детский коллектив, воспитывает 

отзывчивость и заботу – это поздравление с днём рождения, традиционный «Каравай». 

    Традиция похвалы детей за поступки прошедшего дня практикуется ежедневно, 

обычно перед ужином. Педагог предлагает малышам сесть в кружок и поговорить о том, 

чем хорошим отличился каждый ребёнок. Самое главное, чтобы все дети услышали о себе 

что-нибудь приятное и другие узнали, какие они замечательные. Затем педагог берёт 

специально изготовленные из цветного картона отличительные знаки и прикрепляет их на 

детские шкафчики. 

    Традиция сохранения личной собственности касается не только одежды ребёнка, 

но и других мелочей, которые он принёс из дома. Детям прививается убеждение, что 

личная собственность неприкосновенна, и эти вещи не имеют права отбирать ни они, ни 

педагог. А если предмет неуместен в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в 

шкафчик ребёнка. 

    Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного 

общения, которые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, 
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используется игровой приём «Минутки вхождения в день» (элементарные 

коммуникативные игры и игровые ситуации нравственной направленности). 

    Традиционными могут быть посиделки за большим общим столом. Здесь вместе с 

педагогом дети рисуют, строят, играют в лото, лепят, делают что-то своё. Такие 

посиделки устраиваются и совместно с родителями в вечернее время. 

 Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему 

определённых правил вежливости, которые регламентируют особенности 

взаимоотношений между представителями различных слоёв населения и социальных 

групп в соответствии с их общественным статусом. 

 Виды этикета в группе: 

 «Речевой»; 

 «Гостевой»; 

 «Столовый»; 

 «Прогулочный 

 

 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека.  

 Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы.  

 Социокультурные особенности 

 Группа находится в корпусе по адресу улица Звездная, дом 9, корпус 2, литера А. 

 В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в близлежащих 

районах имеются культурно - массовое и спортивные центры (дом культуры, стадион, 

бассейн).  Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно.  

 Региональные особенности 

 ДОО располагается на территории города Санкт-Петербург - огромного 

мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей. 

 Однако экологическое состояние последние несколько лет отличается 

нестабильностью погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в течение дня и 

выполнение комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий. 

 Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: 

 принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во всём 

воспитательном процессе); 

 принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных явлений, 

процессов); 

 принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов 

содержания в единое целое, развитие новой целостности) 

 принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического и психического 

здоровья; 

 принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном пространстве 

Санкт-Петербурга. 

 Конфессиональные особенности. 

 Основной контингент обучающихся в группе - россияне, родной язык которых - 

русский. В то же время в ДОО есть дети из семей других национальностей: карелы, 
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татары, азербайджанцы, армяне, таджики, узбеки и т.д. Санкт-Петербург – 

многонациональный город.  

 В рамках рабочей программы предусмотрено ознакомление дошкольников с 

традициями и обычаями русского и карельского народа. 

 Социальное партнерство  

 В группе осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 

 внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОО, 

родительская общественность). 

 внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры, 

отдел образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга, ИМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга. 

   Воспитывающая среда группы 

 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 группы 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; 

 условия 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 среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 - «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

 Общности (сообщества) ДОО 

 Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально родительских, 

профессиональных). 

 

Виды общности Характеристики 
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Профессиональная  Это устойчивая система связей и отношений между  

людьми, единство целей и задач воспитания,  

реализуемое всеми сотрудниками, работающими в первой младшей 

группе. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу рабочей программы группы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Профессионально-

родительская  

Включает сотрудников группы 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 первой 

младшей группе. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в группе детского сада. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая 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. 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 

Детская  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. 

 

 Детско-взрослое сообщество в ДОО организовано по инициативе детей и взрослых 

на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание 

дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. 

 Цель: создание условий для формирования позитивных установок у детей 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

 Задачи: 

 формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 воспитывать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям. 



53 
 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

 Культура поведения взрослых в группе 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 должен соблюдать кодекс 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 даёт им оценки; 

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

детей в ДОО; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности обучающегося; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать обучающегося, 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 в; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДОО. 

 

  События группы 

 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. 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

  Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого 

дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, 

проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других.  

 Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с 

учетом принципов: 

 творческий подход к организации события; 

 активность и самодеятельность детей; 

 поддержка инициативы детей; 

 формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

 избегание оценочных суждений; 

 коллективизм и социальная солидарность. 

 Педагоги группы реализуют следующие типы и формы воспитательных событий:  

 типы: 
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 запланированное  

 календарное 

 спонтанно-случающееся 

 формы: 

 проект, 

 акция, 

 марафон,  

 мастерская, 

 игра,  

 конкурс, 

 праздник,  

 досуг, 

 экскурсия,  

 традиция,  

 спонтанно возникшая ситуация. 

 Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) Сущность воспитательного события 

заключается в том, что организуются специальные условия для создания «продукта 

совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно со взрослыми проживают 

значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, 

радуются своим успехам и удачам других. 

 Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с 

учетом принципов: 

 творческий подход к организации события; 

 активность и самодеятельность детей; 

 поддержка инициативы детей; 

 формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

 избегание оценочных суждений; 

 коллективизм и социальная солидарность. 

 Педагоги группы реализуют следующие типы и формы  

воспитательных событий:  

 типы: 

 запланированное 

 календарное 

 спонтанно-случающееся 

 формы: 

 проект, 

 акция, 

 марафон,  

 мастерская, 

 игра,  

 конкурс, 

 праздник,  

 досуг, 

 экскурсия, 

 традиция,  

 спонтанно возникшая ситуация. 

 
Проектирование воспитательной работы с детьми 2-3 лет 

 



55 
 

Сентябрь 

Даты сентября 

1 сентября – День знаний 

Направление 
воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности 
взрослого и детей, основные 

мероприятия 

Работа с 
родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Беседа о городе (селе), 

рассматривание предметных картинок 
по теме «Транспорт». Цель: знакомить с 

названием города (села), расширять 

знания детей о разнообразии транспорта 
и его значении для человека. 

– Поручение «Убери мусор в корзину». 

Цель: рассказать детям, что для мусора 

есть специальное место, воспитывать 
трудолюбие, воспитывать желание 

содержать группу в чистоте. 

Совместное 

планирование 
маршрутов 

выходного дня. 

Духовно-
нравственное 

Жизнь 
Милосердие 

Добро 

– Беседа «Где (с кем) мы живём». Цель: 
побуждать использовать в речи слова по 

теме «Семья», воспитывать любовь и 

уважение к родным. 

– Упражнение «Я хороший». Цель: 
формировать у каждого ребёнка 

уверенность в том, что взрослые его 

любят. 
– Игровая ситуация «Почему зайка 

грустит». Цель: знакомить детей с 

базовыми эмоциями, воспитывать 
желание помогать другим. 

– Игровая ситуация «Я знаю слово 

«Пожалуйста». Цель: развивать умение 

играть со сверстниками, формировать 
умение излагать просьбу спокойно, 

использовать в речи слово 

«пожалуйста». 

Консультирование 
на тему 

«Особенности 

адаптации к 

детскому саду». 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Приветствие «Праздник у ребят». 

Цель: развивать интерес к саду, чувство 

симпатии друг к другу. 

– Игровая ситуация «Мы радуемся 
вместе». Цель: развивать умение вместе 

радоваться успехам сверстников. 

– Игра «Давайте познакомимся». Цель: 
формировать умение называть своё имя, 

способствовать развитию общения 

между детьми. 

– Упражнение «Ребёнок – кукла». Цель: 
учить находить общие и отличительные 

признаки у ребёнка и у куклы, 

формировать представления о себе. 
– Игровая ситуация «Мне нравится в 

детском саду». Цель: формировать 

элементарные представления об 
изменении статуса ребёнка в связи с 

посещением детского сада. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 
Буклет «Правила 

нашей группы». 

Познавательное Познание – Экскурсия по группе, знакомство с Привлечение к 
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игрушками. Цель: познакомить детей с 

групповым помещением, привлечь 
внимание к ярким игрушкам. 

– Наблюдения в природе. Цель: 

формировать интерес к окружающему 

миру, стимулировать общение в ходе 
изучения окружающего мира. 

– Рассматривание цветов на клумбе. 

Цель: познакомить с некоторыми 
растениями родного края, дать понятия 

о том, что растениям нужна вода, 

воспитывать желание заботиться о 
природе. 

совместным 

наблюдениям за 
осенними 

изменениями в 

природе, к 

рассматриванию 
овощей и 

фруктов, 

произрастающих 
в крае. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Ежедневно работа по формированию 

КГН. 

– Потешка во время умывания «Кран 
откройся, нос умойся». Цель: 

воспитывать желание быть опрятным и 

чистым. 
– Игровая ситуация «Покажем петушку, 

как мы моем руки». Цель: формировать 

умение мыть руки в правильной 

последовательности, воспитывать 
желание быть опрятным. 

– Подвижные игры с осенними 

листочками. Цель: обратить внимание 
на красоту осенних листьев, 

формировать двигательные навыки. 

– Обсуждение стихотворения 

Александровой «Катя в яслях». Цель: 
формировать умение правильно и 

самостоятельно одеваться. 

Консультация 

«Режим и его 

значение в жизни 
ребёнка». 

Трудовое Труд – Наблюдение «Что делает помощник 
воспитателя». Цель: привлечь внимание 

детей к работе взрослых. 

– Игровая ситуация «Мы накрываем на 

стол». Цель: привлекать к выполнению 
простейших трудовых поручений. 

 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Знакомство с русскими народными 

потешками «Наши уточки с утра», «Как 
у нашего кота», «Курочка-рябушечка, за 

чем ты пошла?». Цель: приобщать к 

традициям нашего народа, знакомить с 

народным творчеством, предоставить 
возможность договаривать слова и 

фразы потешки. 

Буклет «Баю-бай» 

(подборка песенок 
и потешек на сон). 

 

Октябрь 

Даты октября 

1 октября – Международный день пожилых людей 

День отца (третье воскресенье месяца) 

Направление 
воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности 
взрослого и детей, основные 

мероприятия 

Работа с 
родителями 
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Патриотическое Родина 

Природа 

– Упражнение «Рассмотри картинку» (с 

изображением видов города или села, 
природы родного края). Цель: 

воспитывать стремление общаться со 

взрослым, развивать умение выполнять 

поручения. 
– Рассматривание картины «Мальчик 

играет с собачкой». Цель: побуждать 

детей понимать жизненный сюжет, 
изображённый на картинке. 

Информирование 

родителей о 
произведениях 

поэтов и 

писателей края 

для детей. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Беседа о бабушках и дедушках (ко Дню 

пожилого человека). Цель: воспитывать 

уважительное отношение к пожилым 
людям, вызвать желание помогать. 

– Упражнение «Покажи на картинке, кто 

радуется, кто грустит». Цель: знакомить 
с базовыми эмоциями, обогащать 

словарь глаголами, обозначающими 

эмоциональное состояние, воспитывать 
интерес к рассматриванию картин и 

иллюстраций. 

– Игра «Ласковое имя». Цель: учить 

взаимодействовать друг с другом, 
называть имя другого ребёнка. 

– Пальчиковая игра «Два козлёнка». 

Цель: способствовать развитию речи, 
нравственному воспитанию. 

– Воспитывающая игровая ситуация 

«Скажи другому, что так поступать 

нельзя». Цель: воспитывать 
отрицательное отношение к грубости, 

развивать желание общаться со 

сверстниками. 

 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Игра «Паровозик». Цель: учить 

отзываться на своё имя, запоминать 

имена сверстников, действовать по 

показу и словесной инструкции. 
– Игровая ситуация «Белочка научит нас 

быть вежливыми». Цель: формировать 

умение делиться друг с другом 
игрушками. 

– Утреннее приветствие «Дили-дили». 

Цель: повторить слова, создать 
радостное настроение от встречи с 

друзьями. 

– Воспитывающая ситуация «У Кати 

красивое платье, скажи ей об этом». 
Цель: способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 
– Утреннее приветствие «Здравствуйте, 

ручки». Цель: познакомить с игрой, 

формировать дружеские 

взаимоотношения. 
– Беседа «Мой папа самый лучший» (ко 

Дню отца). Цель: расширять знания о 

Консультация 

для родителей: 

«В детский сад 

без слёз или как 
уберечь ребёнка 

от стресса». 
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семье, семейных ценностях, воспитывать 

любовь к папе. 

Познавательное Познание – Упражнение «Покажем кукле Маше 
участок». Цель: формировать умение 

ориентироваться на участке, находить 

предметы по словесному указанию. 
– Игровая ситуация «У бабушки во 

дворе». Цель: знакомить детей с 

домашними животными, вызвать у детей 
положительные эмоции, обогащать 

впечатления. 

– Игра «Накормим собачку». Цель: 

воспитывать желание заботиться о 
животных, формировать умение 

соотносить предметы по величине. 

– Рассматривание осенних листьев. Цель: 
развивать восприятие, интерес к красоте 

родной природы. 

– Игра «Подарим фрукты». Цель: 
вспомнить названия фруктов, учить 

проявлять добрые отношения к 

сверстникам. 

Литературная 
страничка 

«Стихи и сказки 

о животных». 

Физическое и 
оздоровительное 

Жизнь и 
здоровье 

– Упражнение «Что сначала, что потом» 
(рассматривание последовательности). 

Цель: воспитывать стремление к 

опрятности, формировать у детей 

привычку мыть руки, а потом насухо 
вытирать личным полотенцем. 

– П/и «Как у нашей кошки подросли 

котятки». Цель: воспитывать желание 
играть в совместные подвижные игры, 

формировать умение подражать 

движению животных, развивать 
координацию. 

Консультация 
для родителей 

«Как 

подготовить 

ребёнка ко сну». 

Трудовое Труд – Игровая ситуация «Мы накрываем на 

стол». Цель: обогащать словарь 

глаголами, обозначающими трудовые 
действия, привлекать к выполнению 

простейших трудовых поручений. 

– Рассматривание картины с 
изображением водителя. Цель: 

познакомить детей с профессией 

«водитель» (он управляет автомобилем, 

перевозит грузы, людей). 
– Игровое упражнение «Мы – водители». 

Цель: продолжить знакомство с 

профессией водителя, способствовать 
развитию двигательных навыков и 

умений. 

– Помощь воспитателю в сборе листьев 
на участке. Цель: формировать 

стремление оказывать посильную 

помощь взрослым. 

 

Эстетическое Культура 
Красота 

– Игровая ситуация «Красивые 
игрушки». Цель: познакомить с 

Привлечение 
родителей к 
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дымковской игрушкой. 

– Хороводная игра «Зайка шёл». Цель: 
знакомить с народной игрой, побудить 

детей участвовать в игре, формировать 

умение строиться в круг. 

– Игровое упражнение «Спой песенку». 
Цель: развивать активность детей при 

подпевании и пении, учить различать 

эмоциональное состояние людей. 
– Упражнение «Весёлый оркестр». Цель: 

знакомить с народными музыкальными 

инструментами, развивать слуховое 
восприятие, побуждать связывать 

звучание игрушки с её образом, 

воспитывать радость от совместной 

игры. 
– Слушание песни «Жили у бабуси два 

весёлых гуся». Цель: обогащать 

музыкальные впечатления, побудить 
детей договаривать и подпевать. 

– Игра «Украсим дом». Цель: учить 

выполнять поручения вместе, развивать 

эстетическое восприятие. 
– Внесение филимоновской игрушки. 

Цель: рассмотреть игрушку, развивать 

интерес к играм с народными 
игрушками. 

участию в 

выставке 
«Краски осени». 

Буклет «Идеи 

для осенних 

поделок». 

 

Ноябрь 

Даты ноября 
День матери (последнее воскресенье месяца) 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности 

взрослого и детей, основные мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 
Природа 

– Беседа «Наша улица». Цель: развивать 
первичные представления об улице и 

правилах поведения на ней, познакомить 

с пешеходным переходом. 
– Игровая беседа «Можно – нельзя». 

Цель: формировать знания об 

элементарных правилах дорожного 

движения, о значении светофора на 
дороге. 

– Наблюдения за листопадом, 

рассматривание осенних листьев. Цель: 
обратить внимание на красоту родной 

природы, поощрять познавательный 

интерес к природе, развивать 

наблюдательность. 

Консультация 
«Какие игрушки 

нужны детям 2-

3 лет. Делаем 
правильный 

выбор». 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Воспитывающая игровая ситуация «Мне 

нравится в детском саду». Цель: 

формировать элементарные 
представления об изменении статуса 

ребёнка в связи с посещением детского 

сада. 

– Упражнение «Дотронься ласково». 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у 
ребёнка 

потребности к 

познанию, 

общению со 
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Цель: учить детей включаться в разные 

формы коммуникации. 
– Чтение и разучивание стихотворения 

«Маму, мамочку свою очень сильно я 

люблю». Цель: формировать любовь к 

близким через литературу. 
– Чтение стихотворения «Маленькая 

птичка прилетела к нам». Цель: 

воспитывать желание заботиться о 
птицах. 

– Беседа «Берегите игрушки». Цель: 

расширять представления детей о том, как 
не ломать игрушки, воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

– Игровое упражнение «Мы лечим 

куклу». Цель: формировать игровые 
навыки, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

взрослыми и 

сверстниками. 
Обращение их 

внимания на 

ценность 

детских 
вопросов. 

Социальное Семья 
Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Беседа «Маму я свою люблю» (ко Дню 
материи). Цель: воспитывать 

уважительное отношение к членам семьи, 

изготовить подарок для мамы. 

– Упражнение «Разложи одежду по 
местам». Цель: воспитывать опрятность, 

формировать умение аккуратно 

складывать вещи на стульчик или в шкаф. 
– Упражнение «Мы радуемся вместе». 

Цель: развивать умение играть не ссорясь, 

вместе радоваться успехам других детей. 

– Игра «Паровозик». Цель: учить 
отзываться на своё имя, запоминать имена 

сверстников, действовать по показу и 

словесной инструкции. 
– Утреннее приветствие «Здравствуйте 

ручки, хлоп, хлоп». Цель: создать 

положительный настрой, формировать 
коммуникативные навыки. 

Направление 
внимания 

родителей на 

развитие у детей 

способности 
видеть, 

осознавать и 

избегать 
опасности. 

Познавательное Познание – Рассматривание дорожного знака 

«Пешеходный переход». Цель: 

познакомить детей с дорожным знаком, 
развивать зрительное восприятие и 

память. 

– Беседа «Где (с кем) мы живём». Цель: 
побуждать использовать в речи слова по 

теме «Семья», воспитывать любовь и 

уважение к родным. 

– Упражнение «Танечка и Манечка – 
сестрёнки». Цель: расширять знания о 

семейных связях, развивать зрительное 

восприятие, учить выбирать из множества 
одинаковые картинки. 

– Рассматривание здания детского сада. 

Цель: познакомить с особенностями 

строения (окна, двери, крыша). 

Буклет «Как 

познакомить 

малыша с 
ПДД», подбор 

медиатеки по 

теме «Правила 
дорожного 

движения». 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Самомассаж «Наша умная головка». 

Цель: укреплять организм, повторить 
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слова и движения. 

– Беседа «Зачем нам глаза». Цель: 
формировать умение сохранять 

правильную осанку при рассматривании 

картинок, воспитывать бережное 

отношение к своему зрению. 
– Рассматривание картины «Как дети 

моют ручки». Цель: способствовать 

формированию КГН. 

Трудовое Труд – Игровая ситуация «Наши игрушки». 

Цель: формировать привычку убирать 

игрушки после игры по местам. 

– Наблюдение «Что делает помощник 
воспитателя». Цель: развивать интерес к 

труду взрослых, вызвать желание 

помогать. 
– Полив комнатных растений. Цель: 

продолжать знакомить детей с 

операциями по уходу за растениями, с 
названиями частей растений. 

– Упражнение «Все игрушки по местам». 

Цель: формировать навыки 

самообслуживания, желание наводить 
порядок. 

 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Рассматривание филимоновской 

игрушки. Цель: формировать умение 

видеть красоту в окружающем, вызвать 
желание играть с народными игрушками. 

– Знакомство со стихотворением «Все 

спят» пер. Спендиаровой. Цель: показать 
ритмическое, напевное звучание 

стихотворения, побуждать использовать 

художественное слово в игровой 
деятельности. 

– Разучивание потешки «Баю-баюшки-

баю». Цель: воспитывать интерес к 

народному творчеству, способствовать 
развитию желания разучивать потешки. 

– Рассматривание матрёшки, разучивание 

хороводной игры «Матрёшки». Цель: 
приобщать к народной культуре, 

формировать умение строиться в круг, 

выполнять движения по тексту. 
– Показ на фланелеграфе сказки «Репка». 

Цель: начать знакомство с русскими 

народными сказками. 

 

 

Декабрь 

Даты декабря 

31 декабря – Новый год 

Направление 
воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности 
взрослого и детей, основные 

мероприятия 

Работа с 
родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Рассматривание здания детского сада. 

Цель: обратить внимание на красоту и 

Интерактивная 

библиотека 
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оформление сада, формировать желание 

посещать сад. 
– Беседа о празднике «Новый год», 

рассматривание открыток по тематике. 

Цель: познакомить с праздником, 

создать настроение. 
– Беседа о праздниках в детском саду. 

Цель: формировать желание посещать 

детский сад, вызвать интерес к 
праздникам. 

– Праздник ёлки. Цель: формировать 

праздничную культуру у детей, 
эстетическое восприятие. 

«Русские 

народные сказки». 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Игровая ситуация «Скажи другому, 

что так поступать нельзя». Цель: 

воспитывать отрицательное отношение 
к грубости, развивать желание общаться 

со сверстниками. 

– Воспитывающая игровая ситуация 
«Покажу, как я люблю». Цель: 

способствовать формированию любви к 

окружающим. 

– Чтение З. Александрова «Вкусная 
каша». Цель: формировать правила 

поведения за столом через литературу. 

– Воспитывающая игровая ситуация 
«Звери встречают Новый год». Цель: 

приобщать детей к подготовке 

новогоднего праздника, учить следить 

за сюжетом спектакля, вызвать 
положительные эмоции. 

Консультирование 

по теме «Капризы, 

как реагировать 
родителям». 

Социальное Семья 

Дружба 
Человек 

Сотрудничество 

– Наблюдение за детьми старшей 

группы. Цель: воспитывать интерес к 
посещению детского сада. 

– Упражнение «Дотронься ласково». 

Цель: учить детей включаться в разные 

формы коммуникации. 
– Игровая ситуация «Поможем зверятам 

раздеться с прогулки». Цель: учить 

детей раздеваться в определённой 
последовательности. 

– Беседа о маме. Цель: воспитывать 

внимательное отношение и любовь к 
маме. 

– Игровая ситуация «К нам котик 

пришёл». Цель: продолжить 

формировать умение называть своё имя. 
– Воспитывающая игровая ситуация 

«Поделись игрушкой». Цель: учить 

доброжелательному общению со 
сверстниками, использовать в общении 

речь. 

– Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Федотка». Цель: воспитывать 
внимательное отношение к членам 

семьи. 

Памятка для 

родителей 
«Безопасность 

при проведении 

новогодних 

развлечений для 
детей». 
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Познавательное Познание – Внесение яркой книги с народными 

сказками. Цель: привлечь внимание 
детей к книге, вызвать желание 

рассмотреть иллюстрации. 

– Игровая ситуация «Поможем зайке 

напоить гостей чаем». Цель: 
воспитывать культуру поведения, 

формировать игровые умения, учить 

называть цвета предметов, выполнять 
несколько действий с предметом. 

Рекомендации по 

организации 
зимних прогулок. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– П/и «Тянем репку». Цель: вспомнить 

героев сказки, объяснить, что вместе 

можно справиться с любым делом, 
учить строиться друг за другом. 

– Игра «Заинька попляши». Цель: 

воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, формировать желание 

играть с воспитателем. 

– П/и «Выпал беленький снежок, всюду 
посветлело». Цель: развивать 

координацию движений, зрительное 

восприятие. 

– Рассказывание стихотворения «Кукла 
бедная больна». Цель: воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, учить 

слушать стихотворение, 
сопровождаемое показом игрушек. 

 

Трудовое Труд – Посадка лука. Цель: учить детей 

втыкать луковицы в землю, 

воспитывать положительное отношение 
к труду. 

– Наблюдение за трудом взрослых. 

Цель: поддержать интерес к работе 
взрослых, формировать уважительное 

отношение к труду. 

– Беседа «Кто расчистил дорожки». 

Цель: продолжить формировать 
представления о том, что взрослые в 

саду заботятся о детях. 

 

Эстетическое Культура 
Красота 

– Упражнение «Я хороший». Цель: 
развивать умение подпевать фразы в 

песне, формировать у каждого ребёнка 

уверенность в том, что взрослые его 

любят. 
– Чтение потешек об одевании и 

одежде. Цель: обогащать словарь детей, 

прививать интерес к народному 
фольклору. 

– Игровая ситуация «Красивые 

игрушки». Цель: знакомить с 
народными игрушками, формировать 

умение отвечать на вопрос «Кто это?». 

– Игровая ситуация по сказке «Репка». 

Цель: побуждать детей выражать 
удовольствие от встречи с 

литературным героем, радость от 

Мастер-класс 
«Ёлочная игрушка 

своими руками». 

Привлечение 

родителей к 
оформлению 

группы к 

Новогоднему 
празднику. 
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эмоционального сотрудничества и 

сопереживания. 
– Рисование «Украсим ёлочку шарами» 

(пальчиковое, тычки). Цель: развивать 

глазомер, умение наносить изображение 

тычками. 

 

Январь 

Даты января 

Направление 
воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности взрослого и 
детей, основные мероприятия 

Работа с 
родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Рассматривание картинок с изображением 

домашних животных. Цель: продолжить 

знакомить малышей с животным миром 
родного края, побуждать детей называть и 

выделять отдельные части животных: 

хвостик, ушки, глазки и т.д. 
– Экскурсия в птичью столовую. Цель: 

формировать бережное отношение к птицам, 

желание поддержать их зимой. 

Буклет 

«Значение 

фольклора в 
жизни 

малыша». 

Духовно-
нравственное 

Жизнь 
Милосердие 

Добро 

– Упражнение «Ласковый ребёнок». Цель: 
продолжать учить детей подражать 

эмоционально-тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с партнёром. 
– Игра «Грустный и весёлый зайчик». Цель: 

развивать умение называть состояние 

персонажа, изображённого на картинке, 

развивать желание играть вместе с 
воспитателем. 

– Чтение Н. Павлова «Чьи башмачки». Цель: 

формировать желание бережно относиться к 
обуви, не разбрасывать её, аккуратно ставить 

в шкаф. 

– Внесение в книжный уголок иллюстраций к 
потешкам. Цель: формировать эстетическое 

восприятие, обогащать словарь детей. 

– Разучивание потешки «Коза-хлопота». 

Цель: способствовать развитию нравственно-
эмоциональных чувств. 

 

Социальное Семья 

Дружба 
Человек 

Сотрудничество 

– Утреннее приветствие «Станем рядышком 

по кругу». Цель: разучить слова, побудить к 
общению. 

– Воспитывающая игровая ситуация 

«Поделись игрушкой». Цель: учить 

доброжелательному общению со 
сверстниками, использовать в общении речь. 

– Беседа о папе. Цель: воспитывать 

внимательное отношение и любовь к папе. 
– Игровая ситуация «Мне нравится в детском 

саду». Цель: развивать представления о 

положительных сторонах детского сада. 

 

Познавательное Познание – Д/и «Лесенка для белочки». Цель: 
воспитывать стремление помогать другим, 

учить строить по образцу, использовать 

игрушки для обыгрывания. 

Буклет 
«Играем 

дома». 
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– Наблюдение за птицами на кормушках. 

Цель: воспитывать экологическое сознание, 
рассказать, как можно помочь птицам зимой, 

вспомнить отличительные особенности 

пернатых, повадки и названия зимующих 

птиц. 
– Игры с матрёшками. Цель: обратить 

внимание на красоту народных игрушек, 

формировать умение выделять размер 
предмета, выстраивать ряд по высоте. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Игровая ситуация «Водичка-водичка». 

Цель: воспитывать стремление к опрятности, 

учить брать мыло из мыльницы, с помощью 
взрослых намыливать руки, класть мыло на 

место, тереть ладошки друг о друга, смывать 

мыло. 
– Русская народная п/и «Утица». Цель: 

познакомить детей с игрой. 

– Русская народная п/и «Мороз и волк». 
Цель: продолжить знакомство с подвижными 

играми русского народа, приобщать к 

культуре. 

 

Трудовое Труд – Упражнение «Что кому?». Цель: учить 
соотносить орудия труда с профессией, 

воспитывать интерес к труду взрослых, 

желание примерять на себя роль 

представителей разных профессий. 
– Трудовые поручения. Цель: развивать 

волевое усилие, желание помогать взрослым, 

проявлять активность, старание. 
– Рассматривание картин с изображением 

доктора. Цель: формировать уважение к 

труду взрослых, начать знакомство с 
профессиями. 

– Беседа о профессиях в детском саду. Цель: 

расширять знания детей о различных 

профессиях, формировать знания о том, что о 
детях заботятся взрослые. 

 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Тематическая неделя «Музыка и 

фольклор». Цель: воспитывать интерес к 
музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные 

движения, знакомить с народным 

фольклором, учить детей внимательно 
слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чём (о ком) поётся, и 
эмоционально реагировать на содержание, 

вызывать активность детей при подпевании и 

пении, развивать умение подпевать фразы в 
песне (совместно с воспитателем). 

– Театрализованная игра «Мы играем в 

сказку». Цель: воспитывать интерес к игре, 

учить детей слушать сказку и сопровождать 
её игровыми действиями. 

– Хороводная игра «Зайка беленький сидит». 

Привлечение 

родителей к 
участию в 

выставке 

совместных 

работ на 
зимнюю 

тематику. 
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Цель: развивать координацию речи и 

движений, воспитывать интерес к народным 
играм. 

– Рассматривание деревянных расписных 

ложек. Цель: познакомить с народным 

музыкальным инструментом, поддержать 
желание играть со взрослыми. 

– Упражнение «Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду». 

Цель: вспомнить слова игры, порадовать 
детей, рассмотреть деревянную дудочку. 

– П/и на русские народные мелодии «Игра в 

снежки», «Как у наших у ворот». Цель: 
воспитывать эмоциональность, поддержать 

интерес к народным играм. 

 

Февраль 

Даты февраля 
23 февраля – День защитника Отечества 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности 

взрослого и детей, основные 
мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Игра «Куда едут машины». Цель: 

расширять знания о городе (селе), 

формировать представления о 
назначении транспорта. 

– Рассматривание картин с зимним 

пейзажем. Цель: формировать 
эстетическое отношение к окружающей 

природе, обогащать и активизировать 

словарный запас. 

– Упражнение «Покажем кукле Маше 
участок». Цель: формировать умение 

ориентироваться на участке, находить 

предметы по словесному указанию. 
– Беседа «Сильный, как папа» (ко Дню 

защитника Отечества). Цель: дать 

элементарные представления о 
мужестве и храбрости. 

Подчёркивание 

ценности каждого 

ребёнка для 
общества вне 

зависимости от 

его 
индивидуальных 

особенностей. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Игра-ситуация «Мамы гуляют с 

малышами». Цель: формировать основы 

игрового поведения, способствовать 
появлению сюжета в игре. 

– Воспитывающая ситуация «У Кати 

красивые волосы, скажи ей об этом». 

Цель: способствовать накоплению 
опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

– Игра «Смешинки». Цель: обратить 
внимание детей на разное 

эмоциональное состояние. 

– Игровая ситуация «Мне нравится в 
нашей группе». Цель: формировать 

элементарные представления об 

изменении статуса ребёнка в связи с 

посещением детского сада. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 
фотовыставки 

«Моя большая 

семья». 
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– Упражнение «Спаси птенца». Цель: 

учить детей проявлять заботу. 
– Игровая ситуация «Поможем 

слонёнку». Цель: воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между сверстниками, отрицательное 
отношение к жадности, грубости, 

желание помочь взрослым и друзьям. 

Социальное Семья 
Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Тематическая неделя «Семья». Цель: 
формировать у каждого ребёнка 

уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей, 

воспитывать внимательное отношение к 
маме, родителям, близким людям, 

поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. 
– Внесение картины «Дети играют». 

Цель: воспитывать интерес к 

совместным играм, развивать 
наблюдательность, умение внимательно 

рассматривать картину. 

– Беседа о бабушке. Цель: воспитывать 

внимательное отношение и любовь к 
бабушке. 

– Игра «Кто позвал». Цель: 

формировать коммуникативные навыки, 
умение называть сверстников по имени. 

– Игра-ситуация «Купание кукол». 

Цель: формировать элементарные 

трудовые навыки, способствовать 
развитию коммуникативных навыков в 

процессе трудовой деятельности. 

Формирование 
интереса 

родителей в 

развитии игровой 

деятельности 
детей, 

обеспечивающей 

успешную 
социализацию, 

усвоение 

гендерного 
поведения. 

Познавательное Познание – Игровая ситуация «Что принёс нам 
петушок» (народные игрушки). Цель: 

продолжить знакомство с игрушками, 

обратить внимание на материал, из 

которого они изготовлены. 
– Упражнение «Машенька в гостях у 

детей». Цель: закрепить название 

предметов в групповой комнате и их 
расположение, побуждать детей 

повторять за воспитателем отдельные 

фразы и слова. 
– Организация книжной выставки в 

группе. Цель: расширять представления 

о разнообразии книг, формировать 

бережное отношение к ним. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Физкультминутка «Заводные 

игрушки». Цель: продолжить знакомить 

с игрой, формировать умение 
координировать речь и движение. 

– Игра «Курочка и цыплята». Цель: 

способствовать развитию двигательных 

навыков. 
– Игра «Скачут зайки на лужайке». 

Цель: упражнять детей в прыжках на 

 



68 
 

двух ногах с продвижением вперёд. 

– Физкультминутка «Репка». Цель: 
познакомить с игрой, разучить слова, 

вспомнить героев сказки. 

– Игровая ситуация «Поможем зверятам 

раздеться с прогулки». Цель: 
продолжить учить детей раздеваться в 

определённой последовательности. 

– Подвижная игра «Дружно по 
дорожке». Цель: воспитывать желание 

играть вместе, учить выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Трудовое Труд – Упражнение «Что кому?». Цель: учить 
соотносить орудия труда с профессией, 

воспитывать интерес к труду взрослых, 

желание примерять на себя роль 
представителей разных профессий. 

– Помощь в сервировке стола. Цель: 

развивать стремление трудиться вместе 
со взрослыми, испытывая 

удовлетворение от совместного труда. 

– Беседа «Что делает мама». Цель: 

продолжать знакомить с трудом мамы 
дома (убирает, моет посуду, чистит 

ковры, ухаживает за комнатными 

растениями, стирает и гладит бельё и 
т.д.). 

– Игровая ситуация «Кто на картинке». 

Цель: формировать представления о 

разных профессиях. 
– Помощь воспитателю в починке книг. 

Цель: формировать желание помогать 

взрослому, бережное отношение к 
книгам. 

Индивидуальное 
консультирование 

на тему «Развитие 

трудолюбия в 
семье». 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Лепка «Угощение для собачки». Цель: 

воспитывать желание ухаживать за 

животными, проявлять отзывчивость, 
учить раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми 

движениями. 
– Рассматривание нитяной куклы. Цель: 

показать детям способы тактильного 

обследования предмета, активизировать 
речь. 

– Рассказывание потешки «Кисонька-

мурысонька, где была?». Цель: 

знакомить с народным фольклором, 
приучать слушать небольшие 

произведения без наглядного 

сопровождения. 
– Игровая ситуация по сказке 

«Рукавичка». Цель: побуждать детей 

выражать удовольствие от встречи с 

литературным героем, радость от 
эмоционального сотрудничества и 

сопереживания. 
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Март 

Даты марта 
8 марта – Международный женский день 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности 

взрослого и детей, основные 
мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Тематическая неделя «Мамин день». 

Цель: знакомить детей с праздниками 

России, организовать разные виды 
детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке, 

воспитывать уважение к воспитателям и 
другим сотрудникам детского сада. 

– Беседа «Что ты видел по дороге в 

детский сад». Цель: способствовать 

развитию общения, умения отвечать на 
вопросы взрослого. 

– Внесение в уголок картин по теме 

«Весна». Цель: привлечь внимание 
детей к красоте весенней природы, 

развивать эстетическое восприятие. 

Рекомендации по 

организации 

совместных 
прогулок, 

планирование 

маршрутов 
выходного дня. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 
Добро 

– Ситуация «Почему кукла грустит». 

Цель: формировать умение определять 
зависимость настроения от внешних 

обстоятельств, учить подбирать 

похожие по смыслу слова. 
– Игра «Ой, лады». Цель: воспитывать 

добрые отношения друг другу. 

– Этюд «Воробьишки радуются весне». 
Цель: способствовать развитию 

эмоциональности, доставить детям 

положительные эмоции. 

Консультация 

«Советы 
родителям, у 

которых ребёнок 

переживает 
кризис трёх лет». 

Социальное Семья 
Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Игровая ситуация «Как медвежонок 
потерялся». Цель: формировать 

представление детей о том, что нужно 

делать, если они потерялись. 
– Коммуникативная игра «Спрячь куклу 

Машу». Цель: вызвать эмоциональный 

отклик на игровые действия, развивать 

умение действовать согласно словам 
текста. 

– Воспитывающая игровая ситуация «Я 

знаю слово «Пожалуйста». Цель: 
развивать умение играть со 

сверстниками, формировать умение 

излагать просьбу спокойно, 

использовать в речи слово 
«пожалуйста». 

Информационный 
лист «Почему 

ребёнок не 

слушается». 
Памятка для 

родителей «Семь 

«НЕ». 

Познавательное Познание – Рассказ воспитателя о весне, 

рассматривание картины «Ранняя 
весна». Цель: познакомить детей с 

первыми весенними признаками. 

– Чтение Л. Н. Толстой «Пришла весна, 

потекла вода». Цель: прививать интерес 
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к литературе, объяснить значение 

некоторых фраз. 
– Рассматривание альбома «Птицы 

нашего края». Цель: расширять знания о 

разнообразии и отличительных 

особенностях птиц, обогатить словарь 
названиями птиц. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Тематическая неделя «Растём 

здоровыми». Цель: формировать у детей 
представления о значении разных 

органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

– Игровая ситуация «Покажем 
Петрушке, как мы аккуратно кушаем». 

Цель: формировать умение пользоваться 

салфеткой, быть аккуратным. 
– Просмотр мультфильма «Чуня». Цель: 

формировать желание быть опрятным, 

обсудить мультфильм. 
– Д/и «Волшебный мешочек». Цель: 

закреплять умение детей называть 

предметы личной гигиены; развивать 

зрительную память, внимание. 
– Игра «Этот маленький жучок». Цель: 

укреплять организм средствами 

самомассажа, разучить игру. 

Информирование 

родителей о ходе 
образовательного 

процесса в 

детском саду, 

оформление 
информационных 

стендов и 

буклетов по теме 
«Система 

закаливания». 

Трудовое Труд – Трудовое поручение «Поможем 
кошечке убрать игрушки». Цель: 

формировать умение ориентироваться 

на участке, находить предметы по 
словесному указанию. 

– Наблюдение «Что делает медсестра». 

Цель: привлечь внимание детей к работе 
взрослых. 

 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Тематическая неделя «Весёлый 

Петрушка». Цель: расширять 

представления о народных игрушках, 
знакомить с народными промыслами и 

устным народным творчеством, 

использовать фольклор при организации 
различных видов деятельности. 

– Рисование фломастерами «Крошки 

для птичек». Цель: воспитывать 

желание помогать птицам, продолжить 
формировать навыки рисования. 

– Чтение отрывка «Спи, младенец…» 

(из стихотворения «Казачья 
колыбельная» М. Лермонтова). Цель: 

обратить внимание на слова, 

прекрасный, ясный. 
– Хороводная игра «Ходит Ваня». Цель: 

познакомить с игрой, разучить слова. 

– Коллективная работа, рисование 

ладошками «Весеннее солнышко». 
Цель: вызвать радость от совместного 

рисования. 

Оформление 

информационных 

стендов и 
буклетов по теме 

«Значение 

народной 
игрушки в 

развитии детей». 
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Апрель 

Даты апреля 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности взрослого 

и детей, основные мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Игра-ситуация «Грузовик возит грузы». 

Цель: расширять знания о родном городе 
(посёлке), значении транспорта, 

формировать основы игрового поведения, 

способствовать появлению сюжета в игре. 
– Экскурсия по участку и территории сада. 

Цель: знакомить детей с природой родного 

края, деревьями и кустарниками на 
территории, обогащать словарь. 

– Рассматривание картин с изображением 

разных домов. Цель: обогащать словарь 

детей словами: крыша, окна, дверь и т.д. 
– Пальчиковая игра «Я хочу построить 

дом». Цель: обратить внимание на 

разнообразие строений в городе (селе), 
способствовать развитию координации речи 

и движения. 

– Беседа «Наш город». Цель: дать 
элементарные представления о родном 

городе (селе), побудить отвечать на вопросы 

взрослого. 

Организация 

совместного 
субботника. 

Духовно-
нравственное 

Жизнь 
Милосердие 

Добро 

– Игровая ситуация «Скажи другому, что 
так поступать нельзя». Цель: воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, 

развивать желание общаться со 
сверстниками. 

– Упражнение «Кто пришёл к нам в гости?». 

Цель: способствовать развитию 

самоуважения детей, активизировать 
доброжелательное отношение детей к 

сверстникам. 

– Логоритмика «Девочки и мальчики». 
Цель: формировать представления о себе, 

развивать координацию движения и текста. 

– Упражнение «Листочек падает». Цель: 

развивать умение сотрудничать. 

 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 
Сотрудничество 

– Тематическая неделя «Дружные ребята». 

Цели: воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п., воспитывать 

элементарные навыки вежливого 
обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста», формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять 
просьбу взрослого. 

Консультация 

«Безопасность 

детской 
игрушки». 
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– Утреннее приветствие «Давай с тобой 

обнимемся». Цель: способствовать 
сплочению коллектива, познакомить с 

новой игрой. 

– Упражнение «Как сказать». Цель: учить 

вежливо выражать просьбу о помощи. 

Познавательное Познание – Дидактическая игра «Помоги найти 

маму». Цель: напомнить, что у животных 

тоже есть мамы, формировать умение 
называть животных и их детёнышей. 

– Д/и «Что бывает у весны?». Цель: учить 

детей вместе с воспитателем выбирать из 

предложенных картинок те, на которых 
изображены весенние объекты природы. 

– Опыты с водой. Цель: продолжить 

формировать знания о свойствах воды, 
поддержать познавательный интерес к 

природе. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Игра-упражнение «Кукла Таня 

простудилась». Цель: показать способы 
правильного пользования носовым платком. 

– Знакомство с игрой «Коза рогатая». Цель: 

учить слушать стихотворение до конца, 
реагировать на слово-сигнал воспитателя, 

воспитывать внимание, быстроту реакции. 

– Самомассаж «Наша умная головка». Цель: 

укреплять организм, повторить слова и 
движения. 

– Игровая ситуация «Для чего нужны 

расчёски». Цель: формировать навыки 
пользования расчёской, желание быть 

опрятным. 

– Воспитывающая игровая ситуация 
«Неопрятный Мишка». Цель: формировать 

потребность в соблюдении правил личной 

гигиены перед сном (умывание, аккуратно 

складывать одежду). 
– Упражнение «Покажи своё полотенце». 

Цель: учить узнавать своё полотенце, 

правильно вытирать руки. 

Беседа с 

родителями о 
мерах 

профилактики 

весеннего 
авитаминоза. 

Трудовое Труд – Подкармливание птиц. Цель: продолжать 

учить готовить корм для птиц: измельчать 

руками кусочки хлеба, оставшиеся после 

обеда. 
– Наблюдение за трудом медсестры в 

медицинском кабинете (бинтует, мажет 

мазью, взвешивает, измеряет рост, капает 
капли в нос). Цель: развивать интерес к 

трудовой деятельности взрослых, дать 

конкретные представления о труде 
взрослых, общественной значимости труда. 

Листовка 

«Убираю 

игрушки 

сам». 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Чтение потешки «Пошёл котик на 

Торжок». Цель: повторить потешку, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
интерес, к слову. 
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– Чтение русской народной сказки «Три 

медведя». Цель: формировать интерес к 
литературе, рассмотреть на иллюстрациях 

домик медведей. 

– Театрализованная игра по мотивам 

потешки «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком». Цель: учить детей 

сопровождать чтение потешки игровыми 

действиями, передавать сказочные образы в 
движении и мимике. 

– Разучивание хороводной игры «Водят 

пчёлы хоровод». Цель: обогащать 
двигательный опыт детей, способствовать 

развитию координации движения и речи. 

 

Май 

Даты мая 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной деятельности 

взрослого и детей, основные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 
Природа 

– Беседа «Такие разные птицы». Цель: 
продолжить знакомить детей с 

разновидностями птиц родного края, их 

поведением в весенний период, их 
внешним видом. 

– Рассматривание иллюстраций с 

изображением весенней природы в 
книгах. Цель: воспитывать интерес к 

природе родного края весной, развивать 

интерес к иллюстрациям, учить отвечать 

на вопросы по содержанию. 
– Беседа о красоте природы и чистоте. 

Цель: объяснить детям, как важно 

соблюдать порядок на участке, не 
мусорить на улице. 

 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Тематическая неделя «Я в мире 

человек». Цели: формировать 

представления о себе как о человеке; об 
основных частях тела человека, их 

назначении, закреплять знание своего 

имени, имён членов семьи, формировать 
первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

– Игровая ситуация «Поделись 
игрушкою». Цель: учить 

доброжелательному общению со 

сверстниками, использовать в общении 
речь. 

Информационный 

лист «Основы 

нравственных 
отношений в 

семье». 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 
Сотрудничество 

– Рассматривание фотоальбома «Моя 

семья». Цель: расширять знания о роли 

взрослых в жизни ребёнка, формировать 
уважение к старшим. 

– Упражнение «Мы умеем одеваться». 

Цель: воспитывать аккуратность и 

Фотоотчёт «Наши 

дни в детском 

саду». 
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опрятность, закреплять умение 

правильно одеваться и раздеваться с 
небольшой помощью взрослых, 

размещать свои вещи в шкафу, 

складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном. 
– Приветствие «Праздник у ребят». 

Цель: развивать интерес к саду, чувство 

симпатии друг к другу. 

Познавательное Познание – Выкладывание из геометрических 

фигур «Скворечник для птиц». Цель: 

воспитывать желание заботиться о 

птицах, способствовать развитию 
пространственного восприятия. 

– Рассматривание картины «Птица 

кормит птенцов». Цель: расширять 
знания детей о поведении птиц, 

формировать доброжелательное 

отношение к природе. 
– Экскурсия на огород. Цель: рассказать 

детям, что на грядках растут овощи, 

рассмотреть всходы. 

 

Физическое и 
оздоровительное 

Жизнь и 
здоровье 

– Чтение стихотворения «Девочка 
чумазая». Цель: воспитывать негативное 

отношение к неопрятности, побудить к 

обсуждению поведения героя 

произведения. 
– Развлечение «Доктор Айболит принёс 

полезные продукты». Цель: порадовать 

детей, закрепить полученные знания. 

Беседа на тему 
«Путь к здоровью 

ребёнка лежит 

через семью». 

Трудовое Труд – Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». Цель: 

воспитывать в детях бережное 

отношение к природе. 
– Помощь в работе на клумбе. Цель: 

развивать интерес к природе, дружеские 

взаимоотношения, желание трудиться 
на общую пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность. 

– Упражнение «Что кому?». Цель: учить 
соотносить орудия труда с профессией, 

воспитывать интерес к труду взрослых, 

желание примерять на себя роль 

представителей разных профессий. 

 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Чтение и разучивание закличек 

«Сорока-сорока», «Две тетери». Цель: 

формировать интерес к народному 
творчеству. 

– Русская народная сказка «Маша и 

медведь». Цель: познакомить со 

сказкой. 
– Упражнение «Покажи зайчику всё 

зелёное в нашей группе». Цель: учить 

различать цвета и сопоставлять их с 
предметами, способствовать развитию 
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внимания и наблюдательности. 

– Рассматривание альбома «Народные 
игрушки». Цель: обогащать знания 

детей о разнообразии народных 

игрушек, учить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

 
Ключевые правила группы 

Структура образовательного года 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность 01.09. – 31.05. 

Педагогическая диагностика (начало года) 15.09. – 30.09. 

Зимние каникулы 01.01. -10.01. 

Педагогическая диагностика (конец года) 01.05. – 15.05. 

Летняя оздоровительная кампания 01.06. – 31.08. 

 

2.11. Интеграция воспитательных задач в образовательные области 

 

 
 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 
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 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

    Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

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

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

«Сотрудничество», «Труд».  

 Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

    Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

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

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

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

    Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

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

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

    Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

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

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



77 
 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

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

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

 

    Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

  Определение содержания компонентов РППС для дошкольной 

организации базируется на деятельностном подходе. Преемственность этапов 

развития деятельности должна быть обеспечена в образовательной программе с 

учетом специфики воспитательно-образовательных задач для каждой возрастной 

группы дошкольной организации.   

  Одним из условий реализации общеобразовательной программы в 

организации выступает формирование развивающей предметно-пространственной 

среды и выполнение ее следующих функций:  

 реализация различных образовательных программ с учетом применения 

инклюзивного образования, а также национально-культурных, климатических и 

других условий;  

 организация образовательного потенциала пространства ДОО и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции 

их развития;  

 реализация двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения.  

 Развивающая предметно-пространственная среда-часть образовательной 

среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребенка деятельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и 

внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и 

иные пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и 

средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

 РППС организована как единое пространство, все компоненты которого, 

согласованы между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

 При проектировании РППС учтены: 

 этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 

 возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - 

содержание воспитания и образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 
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 Программе; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и 

надежности. 

 РППС обеспечивает: 

 целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

(согласно ФГОС ДО.) 

 возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

 центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

 центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности 

и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

 центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

 центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

 центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 РППС должна отражать полный процесс образовательной деятельности ДО с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  
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 Развивающая предметно-пространственная среда состоит из характеристик, 

необходимых для выполнения требований ФГОС ДО в целом, и организации РППС, в 

частности. Полноценное функционирование РППС позволит создать целостную 

системообразующую развивающую среду ДОО с учетом принципа взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов образовательного процесса-педагогов, родителей, детей.  

 Данный принцип предполагает организацию совместных мероприятий со стороны 

ДОО, в лице педагога с семьей воспитанника, для обеспечения преемственности РППС в 

домашних условиях. Например, совместные игровые мероприятия, организованные в 

рамках общеобразовательной программы (обмен опытом семейного воспитания, 

проектная деятельность, участие в различных конкурсах, фестивалях, ярмарках и др.). 

Стоит отметить, что данный аспект немаловажен, поскольку РППС, организованные в 

ДОО и в условиях семьи, должны иметь единые принципы для обеспечения комфортного 

пребывания и развития ребенка. Организация РППС должным образом позволит 

содействовать реализации индивидуального образовательного маршрута каждого 

воспитанника ДОО.  

 

  Предметное содержание  

 Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми 

материалами необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, 

соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. В РППС должны быть включены также предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

 Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об 

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

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

масштабу для обеспечения доступности среды.  

 Требования к предметному содержанию можно разделить на две группы: общие и 

специальные. Критерии первой группы указывают на такие качества, которые должны 

категорически у них отсутствовать, т.к. они оказывают негативное влияние на 

психическое и физическое здоровье ребѐнка.  

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

 провоцировать ребенка на агрессивные действия;  

 вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, в роли 

которых могут выступать играющие партнѐры (сверстники, взрослые);  

 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

 вызывать у ребѐнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

рамки его возрастной компетенции;  

 провоцировать ребѐнка на пренебрежительное или негативное отношение к 

расовым особенностям и физическим недостаткам других людей.  

  В состав критериев другой группы включены качества, направленные на 

обеспечение гармоничного развития ребенка:  

 полифункциональность. Это качество должно давать возможность ребѐнку гибко 

использовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в 

разных функциях;  

 применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого качества 

говорит о том, что все игровые средства могут быть использованы в коллективных 

играх (в том числе и с участием взрослого), а также при инициировании 

совместных действий;  

 дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые средства 

РППС могут использоваться как средство обучения ребенка;  
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 эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игровые 

средства РППС могут являться средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщения его к миру искусств.   

  Отдельно необходимо уделить внимание развивающим свойствам элементов 

РППС. Это обусловлено тем, что благодаря своему высокому развивающему потенциалу, 

игровые средства могут быть использованы для детей с различным уровнем развития.  

 Развивающие возможности элементов РППС характеризуются на основе оценки их 

«развивающего потенциала», полагая при этом, что чем выше этот потенциал, тем выше 

развивающие возможности.  

 Степень этого потенциала можно оценить следующим образом 

  Чем больше количество заданий, которые могут быть сформулированы 

перед ребѐнком с использованием элементов РППС таких заданий, чем больше число 

ступеней сложности, которые могут быть сформированы на основе образовательных 

заданий и «высота» этих ступеней, чем равномернее их «высота», тем выше развивающий 

потенциал элементов РППС.  

 Смысл двух последних степеней можно понимать следующим образом: на основе 

некоторого элемента РППС можно сформулировать несколько заданий, но все они мало 

отличаются друг от друга по сложности, а, следовательно, такой элемент не позволит 

сформировать большое число ступеней сложности.  

 Возможен и другой вариант: элемент имеет достаточно много ступеней, но задания 

на соседних ступенях значительно отличаются друг от друга по уровню сложности, т. е. 

«высота» ступеней сложности различна. При такой неравномерности ребѐнок может легко 

справится с одними заданиями, а другие будут для него слишком трудны, и он сможет их 

выполнить только с помощью взрослого.  

 Степень «открытости», связанная с особенностью его структуры и содержания. 

 Существуют такие элементы РППС, которые стимулируют творческую активность 

и ребѐнка, и взрослого. Они побуждают придумывать новые задания для детей помимо 

тех. Чем больше новых заданий может быть придумано на основе использования 

элементов РППС, тем выше их развивающий потенциал.  

 Степень универсальности - возможность применять элементы РППС для 

нескольких программных направлений. Чем для большего числа направлений они могут 

быть использованы, тем выше его развивающий потенциал.  

 «Автодидактичность» – структурное свойство игрового средства, которое 

«указывает» ребѐнку на его ошибки, сделанные при выполнении того или иного игрового 

задания. Чем больше заданий с такими «указаниями», тем выше развивающий потенциал 

элементов РППС.  

 Определяя перечисленные параметры, можно делать выводы о величине 

развивающего потенциала различных элементов РППС, сравнивать их между собой, и 

выбирать из них те, которые имеют наибольшие развивающие возможности.  

 

  Организация пространства  

  К функциональным аспектам оборудования пространства ДОО относятся 

также акустическое оформление, освещение, цветовая отделка помещения. Например, по-

разному могут восприниматься предметы в зависимости от факторов, влияющих на 

восприятие: светлое или темное время суток, дождливый или солнечный день и пр. В 

связи с этим, система освещения должна быть распределена равномерно и вдоль 

светонесущей стены.  

  Немаловажную роль при организации РППС приобретают и цветовые 

характеристики. Цвет в помещении, оборудования и различных материалов способен 

зрительно изменить восприятие предметов, ограничить или увеличить пространство.  
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  Эмоциональное воздействие цвета может более увеличиться в ограниченном 

пространстве. Таким образом, в соответствии с действующими нормами: «В помещениях, 

ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные материалы и 

краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7–0,8 (бледно-голубой, 

бледно-зеленый), на северные румбы – теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, 

бежевый) с коэффициентом отражения 0,7–0,8. Отдельные элементы допускается 

окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения».  

  В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС 

(в здании и на участке) должна обладать многофункциональными качествами гибкого 

зонирования и оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а 

также обеспечивать возможность для различных видов активности детей, их 

самовыражения и эмоционального благополучия.  

  Использование технических средств в помещениях ДОО должно быть 

адаптируемым под конкретные задачи, специфику образовательной программы и 

основано на систематическом использовании различных средств информационно-

образовательных технологий (ИОТ). В настоящее время существуют ИОТ, 

предназначенные как для фронтальной работы педагога с детьми, групповой работы, так и 

индивидуальной работы детей под руководством взрослого. Причем эти технические 

средства должны органично функционировать без разрушения уже созданной РППС без 

необходимости организации специализированных компьютерных кабинетов. Совместное 

использование современных и традиционных технических средств в дошкольном 

образовании позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы 

работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 

образования.  

  Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных 

пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны должны быть 

трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться.  

  При этом следует учитывать доступность для осуществления всех 

основных видов активности помещений ДОО, где осуществляется образовательная 

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Зонирование пространства должно быть организовано с учетом всего времени 

пребывания детей в ДОО.  

  Перечень зон для организации РППС:  

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

 для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.);  

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и 

пр.);  

 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 
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иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);  

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);  

 для отдыха (уединение, общение и пр.).  

  Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее 

элементы должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной 

и уютной обстановки для детей.  

Изменение  

  Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на зоны 

при помощи различных элементов. Могут быть использованы некрупные передвижные 

ширмы или стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и 

пр. При этом необходимо педагогу необходимо обеспечить возможность полноценной 

двигательной активности детей.  

  В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры 

зонирования РППС для возникающих образовательных задач: организация детской 

импровизированной самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий 

и пр. Иными словами, оперативное изменение пространства является одним из 

необходимых критериев для полноценного функционирования РППС.  

  Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание 

РППС необходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. Если 

игры, игровые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним 

постепенно угасает. При ограниченных возможностях замены элементов РППС можно 

менять местоположение. Если постоянно и целенаправленно осуществлять смену 

материалов, со временем дети более внимательно начинают относиться к пространству и 

осуществлять поиск нового, более интересного. 

 

Игровые центры в группе раннего возраста 

 

ЦЕНТРЫ Содержание 

Центр познавательного 

развития  
Формирование 

первоначальных 

представлений ребенка об 
окружающем мире, интереса к 

нему, накопление 

чувственного опыта 

Сенсорный стол:   

- дидактические игры по различению цвета, формы, величины, 
пирамидки, матрешки, вкладыши, шнуровки, застежки, 

дидактические коврики, выполненные в восьми цветах с 

различными силуэтами животных; 
- дидактические игры: лото (ботаническое, зоологическое, 

транспорт, мебель, посуда и т.д.), домино, мозаика, складные 

кубики с разрезными картинками. 

Серии картинок (тематические альбомы: мебель, одежда и др.). 
Ростомер в виде игрушки (змейки, осьминога). 

Координационные коврики со следами рук и ног. 

Стол для игр с песком и водой (плавающие игрушки: рыбки, 
утята, куклы- песочные наборы, совочки, ведерки). 

Соломенные и бумажные птички, бабочки, снежинки, листочки, 

кораблики, изготовленные из лёгкого материала.  
Примечание: игрушки могут быть подвешены на уровне глаз 

ребенка, помещены в тазик с водой, на стол. 

Центр развития 

конструкторских 

способностей  

Приобретение детьми 

Крупный строительный материал, из которого малыши 

сооружают на полу постройки. 

Примечание: Его можно раскрасить по типу «разрезных 
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первоначального опыта 

конструктивной деятельности 
кубиков», чтобы можно было сложить стену, одна 

сторона которой выглядела бы как фасад дома, а другая – 

как внутреннее его убранство. Руководство играми детей 

с этим материалом важно и необходимо. Воспитатель в 

присутствии детей создает разные сооружения, 

объединяет их в сюжетную постройку. Во время работы 

он вслух планирует свои действия, объясняет, что 

собирается строить, организует работу так, чтобы дети 

помогали ему. Руководя играми малышей, воспитатель 

уточняет их представления о форме и величине предмета. 

По окончании игры детей приучают убирать 

строительный материал в шкаф. 

Средний строительный материал (деревянный, 

пластмассовый). 

Уголок двигательных 

игрушек 
Развитие двигательных 

навыков, формирование 

представлений о свойствах 

и качествах предметов 

 

Коляски. 

Легковые и грузовые машины, заводные машины, машины 

на верёвочках. 

Тележки, каталки.  

Автобусы, теплоход, лодка и т. д. 

 

Игровой центр 
Создание условий для 

проявления в игре способов 

действий с предметами 

окружающего мира. 

Сюжетноролевые игры. 

 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Автобус», 

«Поликлиника». 

Сюжетно-ролевая игра «Дом»: спальня, зал, кухня: 

мебель, посуда, фартук, косынки, сумки, коляски, куклы, 

постель, ванночка, мыло, мочалка, полотенце. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус»: руль, передняя часть 

автобуса.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: халат, шапочка, 

игрушечный градусник,  

Предметно-тематические образные игрушки: куклы, 

животные, различные по материалу, из которого они 

изготовлены (пластмассовые, резиновые), размеру 

(большие, средние, малые), отражающие различный 

возраст человека или животного (куклы младенцы, 

взрослые и т.д.), половую принадлежность человека 

(мальчики и девочки); профессии. 

Для игры в семью: куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки и пр.); куклы в одежде; 

кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло); коляски; одежда для кукол (для 

зимы и для лета); кукольная посуда (кастрюли и 

сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная 

еда, стол со стульями. 
Игрушки-забавы. 

 

Центр развития движений  

Формирование умения 

использовать для 

Мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки, флажки.  

Мешочки с песком.  

Ленточки.  
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двигательной деятельности 

имеющиеся условий 

Кубики, шишки, разноцветные платочки. 

Шапочки, медальки для подвижных игр. 

Горка. 

Различные игрушки-качалки. 

Каталки (на веревочке). 

Резиновые и надувные мячи.  

Крупногабаритные машины с сиденьем для ребенка. 

Экологический центр  

Формирование 

элементарных 

представлений о некоторых 

общих для человека, 

животных и растений 

признаках: движении, 

питании, росте. 

Цветущее растение с крупными листьями. 

Предметы по уходу за растениями: лейки, тряпочки, тазы. 

Картинки с сезонными изменениями природы, отражающие 

части суток (день, ночь), состояние погоды. 

Природный материал для исследования: песок, вода, глина, 

разные виды бумаги, краски, пластилин. 

Примечание: материал хранится в ящиках, емкостях. 

 

Центр творчества 

Стимулирование детской 

активности по овладению 

миром прекрасного 

 

Доска, рулон обоев или других материалов для рисования, 

который легко крепится к рейке и снимается. 

Материалы для свободного рисования, лепки (карандаши, 
фломастеры, бумага, пластилин, доски). 

Фланелеграф, силуэты предметов для аппликации.  

Театральный уголок: 
-различные виды пальчиковых кукол; 

-шапочки к сказочным персонажам; 

-театр картинок (фланелеграф, «Живая картинка»); 
-настольный театр игрушек, ширма; 

-фартучный театр. 

Музыкальные инструменты: дудочки, барабаны, ксилофоны, 

металлофоны, треугольник. 
Музыкальные игрушки:  

-копии музыкальных инструментов с фиксированной мелодией 

(домра, балалайка 
и др.),  

-образная игрушка, нажатием на которую извлекаются звуки 

нефиксированной высоты (котята в корзине, птичка на подставке 
и др.); 

-образная игрушка «играющая» на музыкальном инструменте; 

-неваляшки; 

-музыкальная юла; 
-образная игрушка со звучащей кнопкой. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игрушки-забавы. 

Уголок ряженья 
Формирование   адекватного 

представления    о       себе, 

осознанного        и 

положительного отношения 

к самообслуживанию 

 

Зеркало. 

Передники. 

Юбочки, косынки, шляпки, веночки. 

Сумочки, пелеринки.  

Сундук. 

Куклы с комплектом одежды. 

Шляпы. 

Уголок уединения 

Обеспечение 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

Индивидуальные коврики, ширмы разного уровня, мягкие 

игрушки и пр. 
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благополучия каждого 

ребенка группы 

 

 3.2. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

  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 организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

  организации режима дня; 

 организации физического воспитания;  

 личной гигиене персонала. 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности. 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда   

работников. 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

 
3.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

План использования литературных, художественных и 

кинематографических произведений для реализации Программы  

 

Использование в НОД  Использование форм и 

средств в режимных 

моментах  

Использование для 

чтения в домашних 

условиях   

Малые формы фольклора  Слушание, подвижные игры  Аудио потешки и 

песенки   
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Русские народные сказки  Игры, театрализация  Аудио сказки  

Фольклор народов мира  Традиционные фольклорные 

игры  

Аудио потешки, песенки, 

сказки, спектакли  

Произведения поэтов и 

писателей России  

Чтение и заучивание 

стихотворений  

Аудио стихотворений и 

рассказов  

Проза  Слушание и театрализация  Чтение сказок и расказов  

Произведения поэтов и 

писателей разных стран  

Раскрашивание главных 

героев произведений  

Рассматривание 

произведений по 

сюжетным картинкам  

    

 

 

От 2 до 3 лет 

Малые формы 

фольклора: 

 

«А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», 

«Дождик, дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза 

рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька 

мурысенька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с 

утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой дуду, дуду, дуду! Сидит 

ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на 

Торжок…», «Тили-бом!», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, 

улитка…», «Чики, чики, кички…».    

Русские народные 

сказки: 

«Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обработка М. А. Булатова), «Кот, петух и лиса» 

(обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), 

«Маша и медведь» (обработка М. А. Булатова), «Снегурушка и 

лиса» (обработка А.Н. Толстого).   

  

Фольклор народов 

мира: 

 

«Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В 

гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и 

обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. 

И. Токмаковой; «Рукавичка», укр. нар. сказка (обработка Е. 

Благининой); «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых 

братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с 

молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. 

сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной).    

  

Произведения 

поэтов и 

писателей России: 

Поэзия: Аким Яков Лазаревич «Мама»; Александрова Зинаида 

Николаевна «Гули-гули»,   

«Арбуз»; Барто Агния, Барто Павел «Девочка ревушка»; Берестов 

Валентин Дмитриевич «Веселое лето», «Мишка, мишка, 

лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский Александр 

Иванович «Мышка»; Лагздынь Гайда Рейнгольдовна «Петушок»; 

Лермонтов Михаил Юрьевич «Спи, младенец…» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак Самуил  
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 Яковлевич «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Эмма 

Эфраимовна «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Нина 

Васильевна «Лисий хвостик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев 

Алексей Николаевич «Травка зеленеет…»; Пушкин Александр 

Сергеевич «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и 

семи богатырях»; Саконская Нина Павловна «Где мой пальчик?»; 

Сапгир Генрих Вениаминович «Кошка»; Хармс Даниил Иванович  

«Кораблик»;  Чуковский  Корней  Иванович 

 «Федотка»,  

«Путаница», М. Бородицкая «Мама, вот и я!», Г.Дядина «Сколько 

лучиков у солнца?», Э.Мошковская «Добежали до вечера», 

А.Орлова «У машины есть водитель».   

  

Проза Бианки Виталий Валентинович «Лис и мышонок»; Калинина  

Надежда Дмитриевна «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский 

сад»; Павлова Нина Михайловна «Земляничка», «На машине»; 

Сутеев Владимир Григорьевич «Кто сказал «мяу?», «Под 

грибом»; Тайц Яков Моисеевич «Кубик на кубик», «Впереди 

всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Лев Николаевич «Три медведя», 

«Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти 

кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на 

крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский Константин 

Дмитриевич «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин  

Евгений Иванович «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), 

«Волчишко»; Чуковский Корней Иванович «Мойдодыр»; 

Ю.Симбирская «По тропинке, по дорожке».    

  

Произведения 

поэтов и 

писателей разных 

стран 

Биссет Дональд «Гага-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Капутикян Сильва Барунаковна «Все спят», «Маша обедает, пер. 

с арм. Т. Спендиаровой; Янчарский Чеслав «В магазине 

игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Д.Глиори «Непогода» 

(перевод А.   

Богословского), Б.Димитровски, Д.Тодорович «Цикл истории про 

Вилко» (перевод Д. Налепиной), Джулия Дональдсон: Мишка 

почтальон (перевод М.Бородицкой), Э.Карл «Очень голодная 

гусеница», «Десять резиновых утят», М.Остервальдер 

«Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых 

маленьких» (перевод Т.Зборовская), А.Шертл «Голубой 

грузовичок» (перевод Ю.Шипкова), Р.Янтти «Истории про 

маленького Мышонка» (перевод Е.Даровскской).   

   

3.4.  Кадровые условия реализации Программы   

 

Фамилия, имя, 

отчество; должность 

Образование Стаж работы Квалификация 

Заяц Татьяна 

Борисовна, 

Среднее специальное 6 лет Высшая категория 

https://www.labirint.ru/authors/12148/
https://www.labirint.ru/authors/12148/
https://www.labirint.ru/books/721514/
https://www.labirint.ru/books/721514/
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воспитатель 

Породнова Ольга 

Николаевна, 

инструктор ФК 

   

Абрашина Ксения 

Викторовна, 

муз/руководитель 

   

 

  
3.5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к занятию 8.45-9.00 

Занятие 9.00-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, КГН 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

совмещенный с ужином 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятие 16.30-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-18.30 

Постепенный уход детей домой 19.00 

 
 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.   
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

все возрасты 17.00 

Продолжительность 

занятия для детей 
дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет от 3 до 4 

лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 
лет от 6 до 7 лет 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 

30 минут 

Продолжительность 

дневной суммарной 
образовательной нагрузки 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет от 3 до 4 

лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 
лет 

от 6 до 7 лет 

20 минут 30 минут 40 минут 50 минут 

или 75 минут 
при организации 1 занятия после 

дневного сна 90 минут 
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Продолжительность 

перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий 

для гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность 
ночного сна не менее 

1-3 года 4-7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

1-3 года 4-7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, 
не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 
ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 

Дошкольные организации 11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 
 ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

 при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 

5% соответственно. 
 при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 
 

Режим сна, бодрствования и кормления детей 

 

Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Холодный период 

 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00-9.10 
9.10-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20-9.40 

Второй завтрак 9.40.-9.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 



91 
 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Уход детей домой до 19.00 

 

Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Тёплый период 

 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.10 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 
занятия в игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 
9.30-9.40     9.40-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, занятия в игровой форме по 

подгруппам 

16.00-18.00 16.20-16.30 16.40-16.50 

Уход детей домой До 19.00 

 
 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаться следующие требования: 

 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 том числе, 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. 

 В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс закаливающих процедур 
с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 
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Виды/средства 

закаливания 

1 младшая 

группа 

2 

младшая 

rpyппa 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 Температурный режим 

Воздушно- 

температурный 

режим 

19-21С 19-21С 18-20С 18-20С 18-20С 

 Проветривание 

Односторонняя 

ратация 

Холодный период 

     

Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

 Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По 

адаптационным 
показателям 

В теплый период-ежедневно 

Оздоровительный 

бег 

 В теплый период—ежедневно она улице 

Утренняя 
гимнастика 

 В тёплый период—ежедневно она улице 

ООД  В теплый период—3 раза в неделю на улице 

Прогулка 
(не менее 4 часов) 

 ежедневно 
(при t ниже 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

длительность прогулки сокращается) 

 Закаливающие процедуры 

Гимнастика 
пробуждения 

ежедневно 

Босохождение по 

массажным 

дорожкам 

 ежедневно 

Умывание 

прохладной 

ВОДОЙ 

 ежедневно 

Влажное 

обтирание 

 ежедневно 

 
3.6. Система образовательной деятельности: расписание ОД 

Понедельник 9.00-9.10 Художественно-эстетическое 

развитие(лепка/конструирование) 

16.00-16.10 Физическое развитие 

Вторник 9.00-9.10 Физическое развитие 

16.00-16.10 Речевое развитие 

Среда 9.00-9.10 Художественно-эстетическое развитие(музыка) 

16.00-16.10 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

Четверг 9.00-9.10 Физическое развитие 

16.00-16.10 Познавательное развитие(сенсорика)  
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Пятница 9.00-9.10 Социально-коммуникативное 

развитие/познавательное развитие(окружающий 

мир) 

16.00-16.10 Художественно-эстетическое развитие 

Итого: 10 

 

3.7. Планирование образовательного процесса 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя 
Тема. Краткое 

описание темы 

Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь 1 неделя Мы пришли в 

детский сад 

 

 2 неделя Весело у нас в 

саду 

 

 3 неделя Фруктовый сад  

 4 неделя Собираем урожай  

 5 неделя Части тела и лица 

человека 

27 сентября: День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

1 октября: Международный день 

музыки. 

Октябрь 1 неделя Кто живет в лесу  

 2 неделя Бабушкино 

подворье 

15 октября: День отца в России. 

 3 неделя Золотая осень  

 4 неделя Семья  

Ноябрь 1 неделя Дом. Мебель  

 2 неделя Дом. Знакомство с 

посудой 

 

 3 неделя Наши игрушки  

 4 неделя На дороге 26 ноября: День матери в России 

Декабрь 1 неделя Одежда и обувь  

 2 неделя Мамины сказки  

 3 неделя Новогодние 

забавы 

 

 4 неделя Праздник елки  

 5 неделя Профессии 31 декабря: Новый год. 

Январь 1 неделя Повторение 

материала 

 

 2 неделя Вот как мы играем  

 3 неделя Зимние загадки  

 4 неделя Музыка и 

фольклор 

 

Февраль 1 неделя Мы играем  

 2 неделя Мы-помощники  

 3 неделя Книжка-малышка  

 4 неделя Семья  

Март 1 неделя Мамин день  
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 2 неделя Веселый петрушка 8 марта: Международный женский день 

 3 неделя Растем здоровыми  

 4 неделя Весна идет  

 5 неделя Народная игрушка 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 1 неделя Мир вокруг, 

растения 

 

 2 неделя Дружные ребята  

 3 неделя Мой дом  

 4 неделя Мир вокруг, 

насекомые 

 

Май 1 неделя Мир вокруг, 

птицы 

 

 2 неделя Фрукты и овощи  

 3 неделя Я в мире человек  

 4 неделя Разноцветный мир  

 5 неделя Весна!  
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IV. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

Планирование занятий 

 
№/п 

 
Содержание  

 
Первая 

младшая 
группа 

 
Вторая 

младшая 
группа  

 
Средняя 
группа  

 
Старшая 
группа 

 
Подготов. 

группа 

 
1 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

 
2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

(корпус № 2) 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1раз 

в неделю 

 
2.1 

Физическая 

культура в 

бассейне 

(корпус № 1) 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1раз 

в неделю 

 
3 

 
Познавательное 
развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3раза 

в неделю 

 
4 

 
Развитие речи 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1раз 

в неделю 

2раза 

в неделю 

2раза 

в неделю 

 
5 

 
Рисование 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

3 раз 

в 2 недели 

3 раза 

в 2 недели 

 
6 

 
Лепка 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

    в 2 недели 

1раз 

   в 2 недели 

1 раз 

   в  2 недели 

1раз 

в 2 недели 

 
7 

 
Аппликация 

 1 раз 

в 2 недели 

1раз 

  в  2  недели 

1 раз 

    в 2 недели 

1 раз 

в 2недели 

 
8. 

 
Ручной труд 

    
1 раз 
    в 2 
недели 

 
1 раз 
    в 2 

недели 
9 Музыка 2раза 

в неделю 

2раза 

в неделю 

2раза 

в неделю 

2раза 

в неделю 

2раза 

 в неделю 

 

 
 

 

10 

занятий 

в 

неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий в 

неделю 

13 

занятий в 

неделю 

13 

занятий 

в неделю 
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V. Приложение 

Приложение № 1 

Список детей группы 

 

 

Приложение № 2 

Комплексно- тематическое планирование 

 

Приложение № 3 

Расписание занятий 

 

Приложение № 4 

 План образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Приложение № 5 
Карта индивидуального развития воспитанника первой младшей группы 

 

Основные направления развития /учебный год 

 

201_____ 

октябрь 

 

201_____ 

апрель 

Образовательная область  «Социально-

коммуникативное развитие» 

  

Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника и взрослого. 

Проявляет совместный интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослым 

  

Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться 

информацией, пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

  

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

  

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

  

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. Выполняет простейшие трудовые 

действия. 

  

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников. Проявляет 

элементарные правила вежливости. 

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Знает свое имя. Называет предметы ближайшего 

окружения, имена членов своей семьи и воспитателей. 

  

Осуществляет перенос действий с объекта на объект, 

использует предметы-заместители 

  

Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и 

диких животных, некоторые овощи, фрукты. 

  

Имеет элементарные представления о сезонных   



97 
 

явлениях, смене дня и ночи 

Узнает шар и куб. называет размер (большой – 

маленький) 

  

Группирует однородные предметы, выделяет один-

много 

  

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру 

  

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций  

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Развитие речи»   

Сопровождает речью игровые и бытовые действия   

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие 

фразы 

  

Отвечает на простейшие вопросы: кто?, что?, что 

делает? ит.д. 

  

Может рассказать об изображенном на картине, об 

игрушке, о событии из личного опыта 

  

Итоговый показатель    

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

  

Различает основные формы конструктора. Со взрослым 

сооружает постройки 

  

Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и 

кисти, клея, пластилина 

  

Создает предметы из разных материалов, обыгрывает 

совместно со взрослым 

  

Узнает знакомые мелодии. Вместе со взрослым 

подпевает в песне музыкальные фразы 

  

Проявляет активность при подпевании, выполнении 

танцевальных движений 

  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

  

Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: 

погремушки, бубна 

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Физическое развитие»   

Проявляет навыки опрятности, пользуется 

индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком) 

  

Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно 

использует ложку, чашку, салфетку. 

  

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей. Проявляет желание играть в подвижные игры 

  

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед 

  

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч 

  

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 
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Итоговый показатель    

Итоговый уровень развития    

 

Сводная ведомость 

 
№/п Ф.И.ребёнка/ 

образовательные 

области 

Физ 

раз 

  

Худ-эст 

раз 

Соц-ком 

разв 

Познав 

раз 

Реч раз Итоговый 

уровень 

  окт апр окт апр окт  апр окт апр окт апр   

              

              

 
  Сводная ведомость по образовательным областям  

 

Шифр ребенка ____________________________________________ 

 

 

Группа/ 

год/  

образовательная 

область. 

 

Группа 

раннего 

возраста 

20_____ 

20_____ 

 

Первая 

младшая 

группа 

20_____ 

20_____ 

 

Вторая 

младшая 

группа  

20_____ 

20_____ 

 

Средняя 

группа  

 

20_____ 

20_____ 

 

Старшая 

группа 

 

 20_____ 

20_____ 

 

Подгот. 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

      

 

«Речевое 

развитие» 

 

      

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

      

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

      

 

«Физическое 

развитие» 

 

      

 

Итоговый 

результат  
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Приложение № 6 

Социальный паспорт группы  

  учебный год 

Воспитатели:    
  

 

Количество семей в группе ____________; 

Количество воспитанников в группе ______________;  

из них  

двойняшки (тройняшки…) _________, 

девочек ____________, 

мальчиков ____________. 

Количество семей с 1 ребенком –  

                                   с 2 детьми –  

                                   с 3 детьми – 

                                   с 4 и более детей –  

 

Характеристика семей группы  
 

Категория семьи Количество 

семей 

Фамилия семьи 

Благополучные семьи   весь списочный состав группы 

списочный состав, за исключением указанных, в графе 

«неблагополучные семьи 

(нужное подчеркнуть) 

Многодетные семьи 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

  

  

  

Неполные семьи 

отметить  

семьи в разводе (Р); 

семьи где родитель – 

«одиночка» (О) 

 

 

     

  

  

  

  

 

Малообеспеченные 

семьи 

 

  

 

 

Опекунские и приемные 

семьи 

 

  

 

Семьи, имеющие детей с 

  огр. возможностями, 

детей - инвалидов 
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Семьи, находящиеся в 

«зоне риска развода» 

  

 

 

В
н

еш
н

е 
б
л
аг

о
п

о
л
у
ч

н
ы

е 

се
м

ь
и

 

Семьи с 

неблагополучны

м 

психологически

м 

микроклиматом 

  

 

 

 

Семьи с 

дефицитом 

родительского 

внимания 

   

  

 

 

Н
еб

л
аг

о
п

о
л
у
ч

н
ы

е 
се

м
ь
и

 

Семьи с 

неблагоприятны

м 

психологически

м 

микроклиматом 

 

 

 

 

 

Семьи, где 

родители или 

законные 

представители 

не исполняют 

своих 

обязанностей по 

их воспитанию, 
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содержанию и 

(или) 

отрицательно 

влияют на их 

поведение либо 

жестоко 

обращаются с 

ними (в том 

числе 

злоупотребляю

щие спиртными 

напитками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого семей 
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 Категория семьи Количество 

семей 

Фамилия семьи 

Благополучные семьи   весь списочный состав группы 

списочный состав, за исключением указанных, в графе 

«неблагополучные семьи 

(нужное подчеркнуть) 

Многодетные семьи 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

  

  

  

Неполные семьи 

отметить  

семьи в разводе (Р); 

семьи где родитель – 

«одиночка» (О) 

 

 

     

  

  

  

  

 

Малообеспеченные 

семьи 

 

  

 

 

Опекунские и приемные 

семьи 

 

  

 

Семьи, имеющие детей с 

  огр. возможностями, 

детей - инвалидов 

  

 

Семьи, находящиеся в 

«зоне риска развода» 

  

 

 

В
н

еш
н

е 
б
л
аг

о
п

о
л
у
ч

н
ы

е 

се
м

ь
и

 

Семьи с 

неблагополучны

м 

психологически

м 

микроклиматом 

  

 

 

 

Семьи с 

дефицитом 

родительского 

внимания 

   

  

 

 

Н
еб

л
аг

о
п

о
л
у
ч

н
ы

е 

се
м

ь
и

 

Семьи с 

неблагоприятны

м 

психологически

м 

микроклиматом 

 

 

 

 

 

Семьи, где 

родители или 
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законные 

представители 

не исполняют 

своих 

обязанностей по 

их воспитанию, 

содержанию и 

(или) 

отрицательно 

влияют на их 

поведение либо 

жестоко 

обращаются с 

ними (в том 

числе 

злоупотребляю

щие спиртными 

напитками) 

 

 

 

 

Итого семей   
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