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I. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.

Рабочая   программа  для  детей  младшей  группы  (далее  –  Программа)  разработана  в 
соответствии с:

 Образовательной  программой  дошкольного  образования  Муниципального 
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  Марининский  детский 

сад  «Золотой  ключик» в  соответствии  с   федеральной  образовательной 
программой дошкольного образования (ФОП ДО);

 Годовым планом воспитательно-образовательной работы ДОУ
 Локальными нормативными актами ДОУ. 

          Программа  определяет  содержание  и  организацию образовательного  процесса  с 
обучающимися средней группы. Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

    Содержание Программы дополнено парциальной образовательной программой:
 «Мой любимый Красноярский край»

1.2. Цель и задачи Программы

          Цель Программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 
детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 
ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

К  традиционным  российским  духовно-нравственным  ценностям  относятся,  прежде 
всего,  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь  и  взаимоуважение,  историческая  память  и 
преемственность поколений, единство народов России.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО;
 приобщение  детей  (в  соответствии  с  возрастными  особенностями)  к  базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность,  высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм, 
милосердие,  справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь  и  взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений,  единство народов России; 
создание  условий для  формирования  ценностного  отношения к  окружающему 
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;

 построение  (структурирование)  содержания  образовательной  деятельности  на 
основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

 создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей 
дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
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 обеспечение развития физических,  личностных,  нравственных качеств и основ 
патриотизма,  интеллектуальных  и  художественно-творческих  способностей 
ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания, 
обучения  и  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  обеспечения  их 
безопасности;

Часть, формируемая участника образовательного процесса:
Цель: формирование  основ  патриотизма,  духовно-нравственных  качеств  личности 

ребёнка,  обогащение  социального  и  культурного  опыта воспитанников  через  использование 
социокультурного пространства Красноярского края.

Задачи:
 Формировать у дошкольников нравственные качества личности через ознакомление 

с родным селом, краем, страной;
 развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества,  инициативность,  самостоятельность  и  ответственность,  чувство 
принадлежности к культуре малой родины. Дать детям целостное представление о 
родном крае, пробудить в них любовь к своей семье, к селу, в котором они живут, 
помочь им осознать значение Красноярского края в развитии страны;

 воспитывать  у  дошкольников  такие  качества,  как  патриотизм,  активная 
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважения к традиционным ценностям.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  родителей  (законных  представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 
раннего  и  дошкольного  возрастов,  а  также  педагогических  работников  (далее  вместе  - 
взрослые);

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
6) сотрудничество ДОО с семьей;
7) приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и 

государства;
8) формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в 

различных видах деятельности;
9) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

ФГОС  дошкольного  образования  продолжает  линию  деятельностного,  индивидуального, 
дифференцированного и  других подходов,  направленных на  повышение результативности и 
качества  дошкольного  образования.  Поэтому  подходами  к  формированию  программы 
являются:  
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 Деятельностный  подход  осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов 
детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  восприятия  художественной 
литературы  и  фольклора,  двигательной,  конструирования.  Организованная 
образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 
организации различных видов деятельности.  

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 
на  опыт  ребенка,  субъектно-субъектные  отношения.  Реализуется  в  любых  видах 
деятельности  детей  (НОД,  совместная  деятельность  в  режимных  моментах,  при 
проведении режимных процессов), а также непосредственно в группах. 

 Индивидуальный  подход  –  это  учет  индивидуальных  особенностей  детей  группы  в 
образовательном процессе.  

 Дифференцированный  подход  –  в  образовательном  процессе  предусмотрена 
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

       Основными участниками реализации Программы являются: дети, родители, педагоги.
Группу «Солнышко» общеразвивающей направленности  посещают 25 детей в возрасте 2-4 лет. 
       Программа  построена  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей, 
посещающих группу. Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для 
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
группы детского сада

Возрастная характеристика детей 2 - 3 лет
       На  третьем году  жизни  происходит  интенсивное  развитие  ребёнка.  Самые большие 
изменения  в  его  психике  касаются  дальнейшего  формирования  речи  и  тех  сдвигов  в 
умственном развитии, которые происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в этом возрасте 
увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не только 
количественно, но и качественно. Он задаёт множество вопросов: Почему? Где? Когда? Зачем? 
Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную потребность. 
       На  третьем  году  существенно  изменяется  воспитательное  значение  речи.  Хотя  при 
обучении  ведущее  место  ещё  занимает  показ,  удельный вес  речи  как  средства  обучения  и 
воспитания значительно возрастает. Словом можно прекратить то или иное действие ребёнка, 
предупредить  отрицательное  поведение,  вызвать  приятные  воспоминания,  научить  новому 
действию,  сформировать  представление,  понятие.  Но,  несмотря  на  большие  достижения  в 
развитии речи, дети ещё не имеют достаточного опыта и не владеют грамматическим строем 
языка, поэтому их речь остаётся несколько своеобразной. 
      На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представления и 
понятия  об  окружающем  его  мире.  Он  узнаёт  свойства  и  назначение  многих  предметов 
повседневного обихода; не только различает, но и называет цвет, форму, размер предметов; 
ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях. 
      У ребёнка формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, 
меньше, один). Представления и понятия детей пока ещё не совершенны, и поэтому нередки 
неправильные заключения. 
      Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Её  особенность 
заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребёнка  проблемные  ситуации  разрешаются 
путем реального действия с предметами. 
      К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
Ребёнок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,  намечает  план 
действий и т.п. 
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     Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она 
представлена  следующими  видами:  предметная  деятельность  (занятия  с  пирамидками, 
матрёшками,  мозаикой);  рассматривание  картинок,  книг;  элементы  трудовой  деятельности 
(одевание, уборка игрушек); игры со строительным материалом. 
     Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок начинает понимать, что 
при помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и к концу третьего года рисует 
дорожки,  дождик,  шарики,  лепит  палочки,  колечки,  лепёшки,  может  слепить  грибок, 
пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких колечек. 
     Довольно разнообразны на данном этапе и чувства детей. Они проявляют удовольствие, 
радость и огорчение, страх, смущение, чувство привязанности, обиды. 
     Третий  год  жизни  —  период  интенсивного  развития  у  ребёнка  самостоятельности. 
Самостоятельность  проявляется  во  всех  сферах  жизни  и  деятельности  ребёнка: 
совершенствуются  навыки  самообслуживания,  игры,  организованной  учебной  деятельности, 
простейшей трудовой деятельности. 
     Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш начинает осознавать 
своё  «я»  и  хочет  быть  похожим  на  взрослых,  обладать  такой  же  независимостью, 
самостоятельностью.  При  излишней  опеке,  несвоевременном  усложнении  воспитательных 
подходов может возникнуть кризис поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, 
упрямства, капризами.

Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет
       В возрасте 3 - 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 
носителем  определенной  общественной  функции.  Желание  ребёнка  выполнять  такую  же 
функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие 
разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности  в 
дошкольном возрасте. 
     Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3 - 4 
лет  способен  подражать  и  охотно  подражает  показываемым  ему  игровым  действиям.  Игра 
ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 
возникающих  по  инициативе  детей,  отражаются  умения,  приобретённые  в  совместных  с 
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 
объяснить  свои  действия  партнёру  по  игре,  договориться  с  ним  приводит  к  конфликтам, 
которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить.  Конфликты  чаще  всего  возникают  по 
поводу  игрушек.  Постепенно  (к  4  годам)  ребёнок  начинает  согласовывать  свои  действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
      Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 
ему  людей.  Ребёнок  овладевает  грамматическим  строем  речи:  согласовывает  употребление 
грамматических  форм  по  числу,  времени,  активно  экспериментирует  со  словами,  создавая 
забавные  неологизмы;  умеет  отвечать  на  простые  вопросы,  используя  форму  простого 
предложения; высказывается в двух - трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 
начинает  использовать  в  речи  сложные  предложения.  В  этом  возрасте  возможны  дефекты 
звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 
мальчиков. 
      Дети  3  -  4  лет  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с 
определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом 
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 
что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 
самому  ребёнку,  что  он  поступает  не  по  правилам,  а  обращаются  с  жалобой  к  взрослому. 
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Нарушивший  же  правило  ребёнок,  если  ему  специально  не  указать  на  это,  не  испытывает 
никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 
действий (разбил посуду,  порвал одежду),  и эти переживания связаны в большей степени с 
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 
        В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка -  
женщина, мальчик - мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 
пола,  имеет  первоначальные  представления  о  собственной  гендерной  принадлежности, 
аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.  
д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
       К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения  во  время  еды  за  столом  и  умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки 
основываются  на  определённом  уровне  развития  двигательной  сферы  ребёнка,  одним  из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 
         Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях  окружающей  действительности  и  о  себе  самом.  В  этом  возрасте  у  ребёнка  при 
правильно  организованном развитии  уже  должны быть  сформированы основные  сенсорные 
эталоны.  Он знаком с  основными цветами (красный,  жёлтый,  синий,  зелёный).  Если  перед 
ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре 
цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Ребёнок способен верно выбрать 
формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё 
путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
          В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 
потрогать,  поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее,  организм ребёнка определённым 
образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое - завтракать, гулять). Дети замечают и 
соответствие определённых видов деятельности людей,  природных изменений частям суток, 
временам года («Ёлка - это когда зима»). 
           Представления  ребёнка  четвёртого  года  жизни  о  явлениях  окружающей 
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с 
другой - его непосредственным опытом. Ребёнок знаком с предметами ближайшего окружения, 
их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-
бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус,  самолёт,  велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых  профессиях  (врач,  шофёр,  дворник), 
праздниках (Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода тёплая и вода холодная,  лёд скользкий,  твёрдый; из влажного песка можно 
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояние погоды 
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 
         Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его  устойчивость 
проявляется  по-разному.  Обычно  малыш  может  заниматься  в  течение  10  -  15  мин,  но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и 
не отвлекается. 
          Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 
без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки,  ребёнок из 
пяти-семи специально предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не больше двух-
трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 
надолго.                       
            Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: он решает задачу 
путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 
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конструирование  по  образцу  и  т.  п.).  В  наглядно-действенных  задачах  ребёнок  учится 
соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 
           В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в  
игре.  Малыш  действует  с  одним  предметом  и  при  этом  воображает  на  его  месте  другой: 
палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 
           В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес 
к  книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребёнка  пополняется  новыми 
произведениями,  но  уже  известные  тексты  по-прежнему  вызывают  интерес.  С  помощью 
взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 
удовольствием  вместе  с  взрослыми  рассматривает  иллюстрации,  с  помощью  наводящих 
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный 
текст. 
           Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и  
меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение  изображением  формы  предметов.  Работы 
схематичны,  детали отсутствуют -  трудно догадаться,  что  изобразил ребёнок.  В лепке  дети 
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 
ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации - располагать и наклеивать готовые 
изображения  знакомых  предметов,  меняя  сюжеты;  составлять  узоры  из  растительных  и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 
        Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный характер. 
Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребёнок  дифференцирует  звуковые  свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Он может 
осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 
высоте,  громкости,  разницу  в  ритме).  Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 
музыкально-ритмическим движениям).

1.5. Планируемые результаты освоения Программы

 (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; 
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 ребёнок  различает  и  называет  основные  цвета,  формы  предметов,  ориентируется  в 
основных пространственных и временных отношениях; 

 ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 
 ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя,  имена  близких;  демонстрирует  первоначальные  представления  о  населенном 
пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

 ребёнок  имеет  представления  об  объектах  живой  и  неживой  природы  ближайшего 
окружения  и  их  особенностях,  проявляет  положительное  отношение  и  интерес  к 
взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 
вред живым объектам; 

 ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 
движения; 

 ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 
 ребёнок  осваивает  основы  изобразительной  деятельности  (лепка,  рисование)  и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 
нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 
лепешки; 

 ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 
назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 
больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 
определяет цель («Я буду лечить куклу»).

(к четырем годам):
 ребёнок  демонстрирует  положительное  отношение  к  разнообразным  физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 
(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

 ребёнок  проявляет  элементы  самостоятельности  в  двигательной  деятельности,  с 
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 
ролей в  игре,  выполняет простейшие правила построения и перестроения,  выполняет 
ритмические упражнения под музыку; 

 ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 
равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться 
с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

 ребёнок  владеет  культурно-гигиеническими  навыками:  умывание,  одевание  и  тому 
подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 
положительно влияющих на здоровье; 

 ребёнок  проявляет  доверие  к  миру,  положительно  оценивает  себя,  говорит  о  себе  в 
первом лице; 

 ребёнок  откликается  эмоционально  на  ярко  выраженное  состояние  близких  и 
сверстников  по  показу  и  побуждению взрослых;  дружелюбно настроен  в  отношении 
других детей; 

 ребёнок  владеет  элементарными  нормами  и  правилами  поведения,  связанными  с 
определенными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нельзя»),  демонстрирует 
стремление к положительным поступкам; 

 ребёнок  демонстрирует  интерес  к  сверстникам  в  повседневном  общении  и  бытовой 
деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия 
со сверстниками; 

 ребёнок проявляет  интерес  к  правилам безопасного поведения;  осваивает  безопасные 
способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 
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 ребёнок  охотно  включается  в  совместную  деятельность  со  взрослым,  подражает  его 
действиям,  отвечает  на  вопросы  взрослого  и  комментирует  его  действия  в  процессе 
совместной деятельности; 

 ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих 
и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 
педагогическим  работником  (далее  -  педагог)  рассказы  из  3-4  предложений, 
пересказывает  знакомые  литературные  произведения,  использует  речевые  формы 
вежливого общения; 

 ребёнок  понимает  содержание  литературных  произведений  и  участвует  в  их 
драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах,  запоминает небольшие потешки, 
стихотворения, эмоционально откликается на них; 

 ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 
понимает  обращенную  к  нему  речь,  отвечает  на  вопросы,  используя  простые 
распространенные  предложения;  проявляет  речевую  активность  в  общении  со 
сверстником; 

 ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 
 ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления  в  процессе  познания,  отражает  в  общении  и  совместной  деятельности  со 
взрослыми  и  сверстниками  полученные  представления  о  предметах  и  объектах 
ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

 ребёнок  проявляет  потребность  в  познавательном  общении  со  взрослыми; 
демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов,  к  простейшему  экспериментированию  с  предметами  и  материалами: 
проявляет элементарные представления о величине,  форме и количестве предметов и 
умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

 ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 
 ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте,  его 

названии, достопримечательностях и традициях; 
 ребёнок  имеет  представление  о  разнообразных  объектах  живой  и  неживой  природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 
времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 
изменениях  в  жизни  животных,  растений  и  человека,  интересуется  природой, 
положительно  относится  ко  всем  живым  существам,  знает  о  правилах  поведения  в 
природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

 ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 
композицию  с  использованием  нескольких  цветов,  создавать  несложные  формы  из 
глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали 
для создания постройки с последующим её анализом; 

 ребёнок  с  интересом  вслушивается  в  музыку,  запоминает  и  узнает  знакомые 
произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 
передает их в движении; 

 ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре,  принимает на себя роль и 
действует  от  имени  героя,  строит  ролевые  высказывания,  использует  предметы 
заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

 ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 
разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 
движения.

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.

Педагогическая  диагностика  достижений  планируемых  результатов  направлена  на 
изучение  деятельностных  умений  ребёнка,  его  интересов,  предпочтений,  склонностей, 
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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  Программы проводится  оценка  индивидуального 
развития  детей,  которая  осуществляется  педагогом  в  рамках  педагогической  диагностики. 
Педагогическая  диагностика  организуется  педагогами  два  раза  в  год.  На  начальном  этапе 
освоения  ребенком  Программы  проводится  стартовая  диагностика.  На  завершающем  этапе 
освоения  программы  его  возрастной  группой  проводится  заключительная,  финальная 
диагностика.  При проведении диагностики на  начальном этапе  учитывается  адаптационный 
период  пребывания  ребенка  в  группе.  Сравнение  результатов  стартовой  и  финальной 
диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.

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 аттестации и итоговом 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  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. 
Педагогическая  диагностика  достижения  планируемых  результатов  организуется 
воспитателями  возрастных  групп.  При  необходимости  к  организации  диагностики 
привлекаются квалифицированные специалисты.

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. 
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Самостоятельность  выполнения  действия  позволяет  определить  зону  актуального  и 
ближайшего развития ребёнка.  Инициативность свидетельствует о  проявлении субъектности 
ребёнка в деятельности и взаимодействии.

 Результаты  наблюдения  фиксируются,  способ  и  форму  их  регистрации  педагог 
выбирает самостоятельно. Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 
свободной  форме,  что  позволяет  выявить  причины  поступков,  наличие  интереса  к 
определенному  виду  деятельности,  уточнить  знания  о  предметах  и  явлениях  окружающей 
действительности и другое. 

Анализ  продуктов  детской  деятельности  может  осуществляться  на  основе  изучения 
материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 
построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 
существенно  дополнят  результаты  наблюдения  за  продуктивной  деятельностью  детей 
(изобразительной,  конструктивной,  музыкальной  и  другой  деятельностью).  Педагогическая 
диагностика  завершается  анализом  полученных  данных,  на  основе  которых  педагог 
выстраивает  взаимодействие  с  детьми,  организует  РППС,  мотивирующую  активную 
творческую  деятельность  обучающихся,  составляет  индивидуальные  образовательные 
маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 
образовательный  процесс.  При  необходимости  используется  психологическая  диагностика 
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 
причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 
квалифицированные  специалисты (педагог  -  психолог).  Участие  ребёнка  в  психологической 
диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных  представителей). 
Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач 
психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.

II. Содержательный раздел
2.1. Задачи и содержание деятельности с детьми по образовательным областям.

           Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 4 лет с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно–эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
От 2 лет до 3 лет

          В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
          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.
            Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 
используя  приемы  поощрения  и  одобрения.  Оказывает  помощь  детям  в  определении 
особенностей  внешнего  вида  мальчиков  и  девочек,  их  одежды,  причесок,  предпочитаемых 
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игрушек,  задает  детям  вопросы  уточняющего  или  проблемного  характера,  объясняет 
отличительные  признаки  взрослых и  детей,  используя  наглядный материал  и  повседневные 
жизненные ситуации. Показывает и называет ребёнку основные части тела и лица человека, его 
действия. Поддерживает желание ребёнка называть и различать основные действия взрослых. 
            Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 
словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям 
повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, 
помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 
            Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей,  
родителей  (законных  представителей).  Поощряет  стремление  детей  узнавать  членов  семьи, 
называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 
             Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать 
вход в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает 
с  детьми  пространство  группы,  назначение  каждого  помещения,  его  наполнение,  помогает 
детям ориентироваться в пространстве группы. 
             Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения  
(«можно»,  «нельзя»).  Личным  показом  демонстрирует  правила  общения:  здоровается, 
прощается,  говорит  «спасибо»,  «пожалуйста»,  напоминает  детям о  важности  использования 
данных  слов  в  процессе  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  поощряет  инициативу  и 
самостоятельность ребёнка при использовании «вежливых слов». 
            Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 
словам  и  указаниям,  поддерживает  желание  ребёнка  выполнять  указания  взрослого, 
действовать по его примеру и показу. 
            Педагог  организует  детей на  участие  в  подвижных,  музыкальных,  сюжетных и 
хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 
            Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает 
словами  каждый  предмет  одежды,  рассказывает  детям  о  назначении  предметов  одежды, 
способах их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное).

От 3 лет до 4 лет.
          В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются:
 1) в сфере социальных отношений: 

 развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные 
эмоции  сверстников  и  взрослых,  различать  и  понимать  отдельные  эмоциональные 
проявления, учить правильно их называть; 

 обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение 
и забота о членах семьи, близком окружении; 

 поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на 
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

 оказывать  помощь  в  освоении  способов  взаимодействия  со  сверстниками  в  игре,  в 
повседневном общении и бытовой деятельности; 

 приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 
2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 обогащать  представления  детей  о  малой  родине  и  поддерживать  их  отражения  в 
различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 
 развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

 воспитывать  бережное  отношение  к  предметам  и  игрушкам  как  результатам  труда 
взрослых; 
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 приобщать  детей  к  самообслуживанию  (одевание,  раздевание,  умывание),  развивать 
самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 
 развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
 обогащать  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  быту,  безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 
электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности.
 1) В сфере социальных отношений. 
       Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть 
свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, 
отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 
       Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, 
гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При 
общении с детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность 
рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 
поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении 
художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 
настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет 
подражание детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и 
мультипликации. 
         Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 
проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 
растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 
         Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 
проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет 
позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует 
позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной 
игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и 
реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 
взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, 
вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в 
парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и 
бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает 
условия для возникновения между детьми договоренности. 
         Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 
выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 
самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 
2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
        Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 
населенного  пункта,  в  котором  они  живут;  знакомит  с  близлежащим  окружением  ДОО 
(зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает 
с  детьми  их  любимые  места  времяпрепровождения  в  населенном  пункте.  Демонстрирует 
эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 
        Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так 
далее). 
3) В сфере трудового воспитания. 
        Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, 
например,  демонстрирует  процессы  изготовления  атрибутов  для  игр.  В  процессе 
взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением 
их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть 
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дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых 
изготовлены предметы,  знакомые  ребёнку  (картон,  бумага,  дерево,  ткань),  создает  игровые 
ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, использует 
дидактические  игры  с  предметами  и  картинками  на  группировку  по  схожим  признакам, 
моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение простейших 
действий бытового труда. 
        Педагог  формирует  первоначальные  представления  о  хозяйственно-бытовом  труде 
взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на 
дневной сон (аккуратное складывание одежды),  уборке рабочего места после продуктивных 
видов  деятельности  (лепки,  рисования,  аппликации)  и  тому  подобное.  Использует  приемы 
одобрения  и  поощрения  ребёнка  при  правильном  выполнении  элементарных  трудовых 
действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, 
собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 
          Педагог  поддерживает  стремления  ребёнка  самостоятельно  выполнять  отдельные 
действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом 
пищи,  элементарный уход за  собой (расчесывание  волос,  поддержание  опрятности одежды, 
пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей 
к  соблюдению  порядка,  используя  приемы  напоминания,  упражнения,  личного  примера, 
поощрения  и  одобрения  при  самостоятельном  и  правильном  выполнении  действий  по 
самообслуживанию. 
           Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук 
детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 
4) В области формирования основ безопасного поведения. 
           Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и  
правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение 
правил  использования  бытовых  предметов  позволяет  создать  ситуации,  небезопасные  для 
здоровья. 
          Педагог  использует  игровые  ситуации,  создавая  условия  для  демонстрации  и 
формирования  умений  ребёнка  пользоваться  простыми  бытовыми  приборами,  обсуждает  с 
детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, 
иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 
          Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, 
почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя 
за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 
          Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке 
рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, 
родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с 
участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о 
своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить 
близко,  пугать  животных),  рядом с  незнакомыми растениями  (без  разрешения  взрослых  не 
пробовать  незнакомые  ягоды,  листья  растений,  если  у  ребёнка  появляется  желание  их 
попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 
          Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 
вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению 
всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления 
формируемых представлений.

Образовательная область «Познавательное развитие»
От 2 лет до 3 лет

В  области  познавательного  развития  основными  задачами образовательной 
деятельности являются:

развивать  разные  виды  восприятия:  зрительного,  слухового,  осязательного, 
вкусового, обонятельного;
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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  родном  городе  (селе),  его  достопримечательности, 
эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, детского сада;

организовывать 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 области
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия.
             Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и  
определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, 
форме,  величине). Побуждает  и  поощряет  освоение  простейших  действий,  основанных  на 
перестановке  предметов,  изменении  способа  их  расположения,  количества;  на  действия 
переливания,  пересыпания.  Проводит  игры-занятия  с  использованием  предметов-орудий: 
сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 
плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для
«ловли»  на  нее  небольших предметов.  Организует  действия  с  игрушками,  имитирующими 
орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью 
деревянных или пластмассовых винтов) и т.п.,  создает ситуации для использования детьми 
предметов-орудий  в  самостоятельной  игровой  и  бытовой  деятельности  с  целью  решения 
практических задач.

Педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2—3 свойства 
одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более 
колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2—
3-х  геометрических  форм-вкладышей;  разбирание  и  собирание  трехместной  матрешки  с 
совмещением  рисунка  на  ее  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.

2) Математические представления. 
Педагог  подводит  детей  к  освоению  простейших  умений  в  различении  формы 

окружающих  предметов,  используя  предэталонные  представления  о  шаре,  кубе,  круге, 
квадрате;  подборе  предметов  и  геометрических  фигур  по  образцу,  различению  и 
сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких 
различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает 
интерес детей к
количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много 
и один) предметов.

3)Окружающий мир. 
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Педагог  расширяет  представления  детей  об  окружающем  мире,  знакомит  их  с 
явлениями  общественной  жизни,  с  деятельностью взрослых  (повар  варит  кашу,  шофер 
ведет  машину,  доктор  лечит);  развивает  представления  о  себе  (о  своем  имени,  именах 
близких родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у 
каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице — глаза, нос, рот и т.д.); о его физических и  
эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, устал — отдохнул; намочил — 
вытер; заплакал — засмеялся и т.д.); о деятельности близких ребенку людей («Мама моет 
пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит 
гараж»;  «Папа  работает  за  компьютером» и  т.п.);  о  предметах,  действиях  с  ними и  их 
назначении:  предметы  домашнего  обихода  (посуда,  мебель,  одежда),  игрушки,  орудия 
труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.).

4) Природа. 
В  процессе  ознакомления  с  природой  педагог  организует  взаимодействие  и 

направляет  внимание  детей  на  объекты  живой  и  неживой  природы,  явления  природы, 
которые  доступны  для  непосредственного  восприятия.  Формирует  представления  о 
домашних и диких животных и их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, 
питание,  способы передвижения),  о  растениях ближайшего окружения (деревья,  овощи, 
фрукты и др.), 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.

От 3 лет до 4 лет
В  области  познавательного  развития  основными задачами образовательной 

деятельности являются:
формировать  представления  детей  о  сенсорных  эталонах  цвета  и  формы,  их 

использовании в самостоятельной деятельности;
развивать  умение  непосредственного  попарного  сравнения  предметов  по  форме, 

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

обогащать  представления  ребенка  о  себе,  окружающих  людях,  эмоционально- 
положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам;

конкретизировать  представления  детей  об  объектах  ближайшего  окружения:  о 
родном  городе,  его  названии,  достопримечательностях  и  традициях,  накапливать 
эмоциональный опыт участия в праздниках;

расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных 
ближайшего окружения,  их  существенных отличительных признаках,  неживой природе, 
явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с 
правилами поведения по отношению к живым объектам природы.

Содержание образовательной деятельности
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия

Педагог  развивает  у  детей  осязательно-двигательные  действия:  рассматривание, 
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др., 
расширяет  содержание  представлений  ребенка  о  различных  цветах  (красный,  желтый, 
зеленый,  синий,  черный,  белый),  знакомит  с  оттенками  (розовый,  голубой,  серый)  и 
закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует 
и обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на 
постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, 
инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 
Организует и поддерживает совместные действия ребенка со взрослым и сверстниками.

При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 
детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 
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выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и 
по слову.

2) Математические представления. 
Педагог  продолжает  работу  по  освоению  детьми  практического  установления 

простейших  пространственно-количественных  связей  и  отношений  между  предметами: 
больше-меньше,  короче-длиннее,  шире-уже,  выше-ниже,  такие  же  по  размеру;  больше-
меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и 
приложения;  организует  овладение  уравниванием  неравных  групп  предметов  путем 
добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из большей 
группы;  расширяет  диапазон  слов,  обозначающих  свойства,  качества  предметов  и 
отношений между ними.

Знакомит  детей  с  некоторыми фигурами:  шар,  куб,  круг,  квадрат,  треугольник,), 
активизируя  в  их  речи  данные  названия;  обращает  внимание  на  использование  в  быту 
характеристик:  ближе  (дальше),  раньше  (позже);  помогает  на  чувственном  уровне 
ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и 
времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи).

3)Окружающий мир. 
Педагог  формирует  у  детей  начальные  представления  и  эмоционально- 

положительное  отношение  к  родителям  и  другим  членам  семьи,  людям  ближайшего 
окружения,  поощряет  стремление детей называть  их по имени,  включаться  в  диалог,  в 
общение и игры с ними; побуждает ребенка благодарить за подарки, оказывать посильную 
помощь  родным,  приобщаться  к  традициям  семьи.  Знакомит  с  родным  селом,  дает 
начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и 
событиях.  Включая  детей  в  отдельные  бытовые  ситуации,  знакомит  с  трудом  людей 
близкого  окружения,  (ходят  в  магазин,  убирают  квартиру,  двор,  готовят  еду,  водят 
транспорт и др.). Знакомит с трудом работников детского сада (помощника воспитателя, 
повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает 
бережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками. Поощряет детей за 
проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы 
зря и т.д.). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 
(машина,  автобус,  корабль и  др.),  книг  (большие,  маленькие,  толстые,  тонкие,  книжки- 
игрушки,  книжки-картинки  и  др.).  В  ходе  практического  обследования  знакомит  с 
некоторыми овощами и фруктами (морковка,  репка,  яблоко,  банан,  апельсин и  др.),  их 
вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый).

4) Природа. 
Педагог  расширяет  представления  о  диких  и  домашних  животных,  деревьях, 

кустарниках,  цветковых,  травянистых  растениях,  овощах  и  фруктах,  ягодах  данной 
местности,  помогает  их  различать  и  группировать  на  основе  существенных  признаков: 
внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и 
некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать способность 
наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни животных, 
растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, 
почвенному  покрову).  Способствует  усвоению правил  поведения  в  природе  (не  ломать 
ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает 
умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года.

Образовательная область «Речевое развитие»

От 2 лет до 3 лет.
В  области  речевого  развития  основными задачами образовательной  деятельности 

являются:
1) Формирование словаря
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Развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение 
по  словесному  указанию  педагога  находить  предметы,  различать  их  местоположение, 
имитировать  действия  людей  и  движения  животных.  Обогащать  словарь  детей 
существительными,  глаголами,  прилагательными,  наречиями  и  формировать  умение 
использовать данные слова в речи.

2) Звуковая культура речи
Упражнять  детей  в  правильном  произношении  гласных  и  согласных  звуков, 

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

3) Грамматический строй речи
Формировать  у  детей  умение  согласовывать  существительные  и  местоимения  с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов.
4) Связная речь

Продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 
рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях.

5) Интерес к художественной литературе
Формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением (и без него).
Побуждать  договаривать  и  произносить  четверостишия  уже  известных  ребенку 

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 т.п.), отвечать на вопросы 
по содержанию прочитанных произведений.

Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно.
Развивать  восприятие  вопросительных  и  восклицательных  интонаций 

художественного произведения.
Содержание образовательной деятельности

1) Формирование словаря
Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 

словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), 
различать  их  местоположение,  имитировать  действия  людей  и  движения  животных; 
активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных 
средств,  частей  автомобиля,  растений,  фруктов,  овощей,  домашних  животных  и  их 
детенышей;  глаголами, обозначающими  трудовые  действия  (мыть,  стирать), 
взаимоотношения  (помочь);  прилагательными,  обозначающими  величину,  цвет,  вкус 
предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и 
действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых 
действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения 
личностных  качеств,  особенностей  внешности  окружающих  ребенка  взрослых  и 
сверстников.

2) Звуковая культура речи
Педагог  формирует  у  детей  умение  говорить  внятно,  не  торопясь,  правильно 

произносить  гласные  и  согласные  звуки.  В  звукопроизношении  для  детей  характерно 
физиологическое  смягчение  практически  всех  согласных  звуков.  В  словопроизношении 
ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 
Педагог  поощряет  дошкольников  использовать  разные  по  сложности  слова, 
воспроизводить  ритм  слова,  формирует  умение  детей  не  пропускать  слоги  в  словах, 
выражать свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 
средств  и  невербальных  средств.  У  детей  проявляется  эмоциональная  непроизвольная 
выразительность речи.
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3) Грамматический строй речи
Педагог  помогает  детям овладеть  умением правильно использовать  большинство 

основных  грамматических  категорий:  окончаний  существительных;  уменьшительно-
ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать 
свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений.

4) Связная речь
Педагог  формирует  у  детей  умения  рассказывать  в  2-4  предложениях  о 

нарисованном  на  картинке,  об  увиденном  на  прогулке,  активно  включаться  в  речевое 
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 
без опоры на наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками,  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли,  чувства, 
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, 
реагировать  на  обращение  с  использованием  доступных  речевых  средств,  отвечать  на 
вопросы  педагога  с  использованием  фразовой  речи  или  формы простого  предложения, 
относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать ее содержание.

Педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь 
как средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения 
разных типов, отражающие связи и зависимости объектов.

От 3 лет до 4 лет
В  области  речевого  развития  основными задачами образовательной  деятельности 

являются:
1) Формирование словаря

Обогащение  словаря.  Закреплять  у  детей  умение  различать  и  называть  части 
предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие 
слова.

Активизация  словаря.  Активизировать  в  речи  слова,  обозначающие  названия 
предметов ближайшего окружения.

2) Звуковая культура речи
Продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и 

согласные  звуки,  кроме  шипящих  и  сонорных.  Вырабатывать  правильный  темп  речи, 
интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы.

3) Грамматический строй речи
Продолжать  формировать  у  детей  умения  согласовывать  слова  в  роде,  числе, 

падеже;  употреблять  существительные  с  предлогами,  использовать  в  речи  имена 
существительные  в  форме  единственного  и  множественного  числа,  обозначающие 
животных  и  их  детенышей;  в  форме  множественного  числа  существительных  в 
родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять у детей 
умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный способ 
для образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. 
Совершенствовать  у  детей  умение  пользоваться  в  речи  разными  способами 
словообразования.

4) Связная речь
Продолжать  закреплять  у  детей  умение  отвечать  на  вопросы  педагога  при 

рассматривании  предметов,  картин,  иллюстраций;  свободно  вступать  в  общение  со 
взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать 
умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по содержанию 
картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить 
детей к пересказыванию литературных произведений, формировать умение воспроизводить 
текст  знакомой  сказки  или  короткого  рассказа  сначала  по  вопросам  педагога,  а  затем 
совместно с ним.

5) Подготовка детей к обучению грамоте
Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами
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«слово», «звук» в практическом плане.
6) Интерес к художественной литературе
               Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 
животных)  и  художественной  литературы  (небольшие  авторские  сказки,  рассказы, 
стихотворения).

Формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с 
наглядным сопровождением и без него).

Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки 
персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах).

Формировать  умение  внятно,  не  спеша  произносить  небольшие  потешки  и 
стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-
драматизациях,  повторять  за  педагогом  знакомые  строчки  и  рифмы  из  стихов,  песенок, 
пальчиковых игр.

Поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 
рассматривания книжек-картинок, иллюстраций. 

Поддерживать  положительные  эмоциональные  проявления  (улыбки,  смех,  жесты) 
детей в процессе совместного слушания художественных произведений.

Содержание образовательной деятельности
1) Формирование словаря

Обогащение  словаря.  Педагог  обогащает  словарь  детей  за  счет  расширения 
представлений  о  людях,  предметах,  частях  предметов  (у  рубашки  –  рукава,  воротник, 
пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по 
назначению предметов  (стул –  табурет),  объектах  природы ближайшего  окружения,  их 
действиях,  ярко  выраженных  особенностях,  формирует  у  детей  умение  понимать 
обобщающие слова (мебель, одежда).

Активизация  словаря.  Педагог  формирует  у  детей  умение  использовать  в  речи 
названия  предметов  и  объектов  ближайшего  окружения,  знать  их  назначение,  части  и 
свойства,  действия  с  ними;  названия  действий  гигиенических  процессов  умывания, 
одевания,  купания,  еды,  ухода  за  внешним  видом  и  поддержания  порядка;  названия 
некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы.

2) Звуковая культура речи
Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух,  умение правильно произносить гласные звуки;  твердые и мягкие 
согласные  звуки  ([м],  [б],  [п],  [т],  [д],  [н],  [к],  [г],  [х],  [ф],  [в],  [л],  [с],  [ц]);  слышать 
специально  интонируемый  в  речи  воспитателя  звук,  формирует  правильное  речевое 
дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей 
воспроизводить ритм стихотворения.

3) Грамматический строй речи
Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные  и  существительные  в  роде,  падеже,  употреблять  существительные  с 
предлогами (в,  на,  под,  за),  использовать в речи названия животных и их детенышей в 
единственном  и  множественном  числе  (кошка  —  котенок,  котята);  составлять  простое 
распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения.

Педагог  закрепляет  овладение  детьми  разными  способами  словообразования 
(наименования  предметов  посуды  с  помощью  суффиксов),  формирует  умение 
образовывать  повелительную  форму  глаголов  (беги,  лови),  использовать  приставочный 
способ для  образования глаголов (вошел –  вышел),  образовывать  звукоподражательные 
глаголы (чирикает).

4) Связная речь
Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 

членов  своей  семьи,  знакомых  литературных  героев  и  их  действия  на  картинках, 
разговаривать  о  любимых  игрушках;  элементарно  договариваться  со  сверстником  о 
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совместных действиях в игровом общении; с  помощью педагога определять и называть 
ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, 
развеселить,  использовать  ласковые  слова.  Педагог  закрепляет  у  дошкольников  умения 
использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения.

Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 
обращения  педагога;  сообщать  о  своих  впечатлениях,  желаниях;  задавать  вопросы  в 
условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей 
использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые  формы  вежливого  общения  со 
взрослыми  и  сверстниками:  здороваться,  прощаться,  благодарить,  выражать  просьбу, 
знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.

Педагог  способствует  освоению  умений  монологической  речи:  по  вопросам 
составлять  рассказ  по  картинке  из  3—4-х  предложений;  совместно  с  педагогом 
пересказывать хорошо
знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и 
рассматривать иллюстрации.

5) Подготовка детей к обучению грамоте
Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова,  закрепляет в 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
От 2 лет до 3 лет.

В  области  художественно-эстетического  развития 
основными задачами образовательной деятельности являются:

1) Приобщение к искусству:
развивать  у  детей  художественное  восприятие  (смотреть,  слушать  и  испытывать 

радость)  в  процессе  ознакомления  с  произведениями  музыкального,  изобразительного 
искусства, природой;

интерес, внимание, любознательность, стремлению к эмоциональному отклику детей 
на  отдельные  эстетические  свойства  и  качества  предметов  и  явлений  окружающей 
действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к 
музыке  (в  процессе  прослушивания  классической  и  народной  музыки),  изобразительному 
искусству  (в  процессе  рассматривания  и  восприятия  красоты  иллюстраций,  рисунков, 
изделии декоративно-прикладного искусства);

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и 
другими).

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, прибаутки). 
поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе

эмоционально  содержательного  восприятия  доступных  для  понимания  произведений 
искусства или наблюдений за природными явлениями;

2) Изобразительная деятельность:
воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно 

со взрослым и самостоятельно;
развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 
научить правильно держать карандаш, кисть;
развивать  сенсорные  основы  изобразительной  деятельности:  восприятие  предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов);
включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 
свойствами глины, пластилина, пластической массы;
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развивать  эмоциональный  отклик  детей  на  отдельные  эстетические  свойства  и 
качества  предметов  в  процессе  рассматривания  игрушек,  природных объектов,  предметов 
быта, произведений искусства.

3) Конструктивная деятельность:
знакомить  детей  с  деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная  призма,  пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости;
развивать  интерес  к  конструктивной  деятельности,  поддерживать  желание  детей 

строить самостоятельно.
4) Музыкальная деятельность:

воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку,  подпевать,  выполнять 
простейшие танцевальные движения;

приобщать  к  восприятию  музыки,  соблюдая  первоначальные  правила:  не  мешать 
соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать.

5) Театрализованная деятельность:
пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре  путем  первого  опыта  общения  с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 
приглашает на деревенский двор);

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм);

способствовать  проявлению  самостоятельности,  активности  в  игре  с  персонажами- 
игрушками;

развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,  сказочных  героев, 
адекватно реагировать на них;

способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев;
создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).
6) Культурно-досуговая деятельность:

создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей 
чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы 
детей с художественными материалами;

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, 
забавах, развлечениях и праздниках;

развивать  умение  следить  за  действиями  игрушек,  сказочных  героев,  адекватно 
реагировать на них;

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев.
Содержание образовательной деятельности

1) Приобщение к искусству. 
Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость  на  доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного  искусства. 
Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 
и другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер 
игрушек (веселая,  забавная  и  др.),  их  форму,  цветовое  оформление.  Педагог  воспитывает 
интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и 
музыкальной деятельности.

2) Изобразительная деятельность:
Рисование. Педагог  продолжает  развивать  у  детей  художественное  восприятие; 

способствует  обогащению  их  сенсорного  опыта  путем  выделения  формы  предметов, 
обведения их по контуру поочередно то одной,  то другой рукой.  Побуждает,  поощряет и 
подводит детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
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Педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учит следить за движением карандаша по бумаге.

Педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
похоже;  вызывать  чувство  радости  от  штрихов  и  линий,  которые  дети  нарисовали  сами. 
Педагог  побуждает  детей  к  дополнению  нарисованного  изображения  характерными 
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

Педагог  развивает  у  детей  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учит 
детей различать цвета карандашей, фломастеров,  правильно называть их;  рисовать разные 
линии  (длинные,  короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 
др. Подводит детей к рисованию предметов округлой формы.

При рисовании, педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть свободно, не 
наклоняться  низко  над  листом  бумаги),  свободная  рука  поддерживает  лист  бумаги,  на 
котором рисует малыш. Педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 
краску  на  кисть,  макая  ее  всем  ворсом  в  баночку,  снимать  лишнюю  краску,  прикасаясь 
ворсом к краю баночки.

Лепка. Педагог  поощряет  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомит  с  пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учит 
аккуратно
пользоваться  материалами.  Педагог  учит  детей  отламывать  комочки  глины  от  большого 
куска;  лепить  палочки  и  колбаски,  раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми 
движениями;  соединять  концы  палочки,  плотно  прижимая  их  друг  к  другу  (колечко, 
бараночка, колесо и др.). Педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями 
ладоней  для  изображения  предметов  круглой  формы  (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.), 
сплющивать  комочек  между  ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами 
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 
(неваляшка)  и  т.  п.  Педагог  приучает  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на 
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку

Конструктивная  деятельность. В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным 
строительным материалом педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 
плоскости. Педагог продолжает учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживает  желание  строить  что-то  самостоятельно;  способствует  пониманию 
пространственных  соотношений.  Педагог  учит  детей  пользоваться  дополнительными 
сюжетными  игрушками,  соразмерными  масштабам  построек  (маленькие  машинки  для 
маленьких гаражей и т.  п.).  По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит 
детей  с  простейшими  пластмассовыми  конструкторами.  Учит  совместно  с  взрослым 
конструировать башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес у детей 
к  строительным  играм  с  использованием  природного  материала  (песок,  вода,  желуди, 
камешки и т. п.).

3) Музыкальная деятельность:
Слушание.  Педагог  учит  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни, 

музыкальные  пьесы  разного  характера,  понимать,  о  чем  (о  ком)  поется,  и  эмоционально 
реагировать  на  содержание.  Учит  детей  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое 
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение. Педагог вызывает активность детей при подпевании и пении. Развивает умение 
подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Поощряет сольное пение.
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Музыкально-ритмические  движения. Педагог  развивает  у  детей  эмоциональность  и 
образность восприятия музыки через движения. Педагог продолжает формировать у детей 
способность воспринимать и воспроизводить движения,  показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать  ногой,  полуприседать,  совершать  повороты  кистей  рук  и  т.  д.).  Учит  детей 
начинать движение с  началом музыки и заканчивать с  ее  окончанием;  передавать образы 
(птичка  летает,  зайка  прыгает,  мишка  косолапый  идет).  Педагог  совершенствует  умение 
ходить  и  бегать  (на  носках,  тихо;  высоко  и  низко  поднимая  ноги;  прямым  галопом), 
выполнять  плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,  менять  движения  с  изменением 
характера музыки или содержания песни.

4) Театрализованная деятельность:
Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для ее 

проведения.    Формирует     умение     следить     за  развитием     действия     в  играх-
драматизациях  и  кукольных  спектаклях,  созданных  силами  взрослых  и  старших  детей. 
Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет),  передавать  эмоциональное  состояние  человека  (мимикой,  позой,  жестом, 
движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать 
движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами 
костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли.

5) Культурно-досуговая деятельность:
Педагог  создает  эмоционально-положительный  климат  в  группе  и  ДОО,  для 

обеспечения  у  детей  чувства  комфортности,  уюта  и  защищенности;  формирует  у  детей 
умение  самостоятельной  работы  с  художественными  материалами.  Привлекает  детей  к 
посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; 
инсценирование  рус.  нар.  сказок)  забавах,  развлечениях  (тематических,  спортивных)  и 
праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев.

От 3 лет до 4 лет
В  области  художественно-эстетического  развития 

основными задачами образовательной деятельности являются:
1) Приобщение к искусству:

продолжать        развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 
произведений искусства (разглядывать и чувствовать);

воспитывать интерес к искусству;
формировать        понимание        красоты        произведений    искусства,  

потребностьобщения        с искусством;
развивать  у  детей  эстетические  чувства  при восприятии музыки,  изобразительного, 

народного  декоративно-прикладного  искусства;  содействовать  возникновению 
положительного  эмоционального  отклика  на  красоту  окружающего  мира,  выраженного  в 
произведениях искусства; 

формировать        патриотическое  отношение  и  чувства  сопричастности  к  природе 
родного края,  к  семье  в  процессе  музыкальной,  изобразительной,  театрализованной 
деятельности; 

знакомить  детей  с  элементарными  средствами  выразительности  в  разных  видах 
искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности);

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д
приобщать  детей  к  участию в  концертах,  праздниках  в  семье  и  ДОО:  исполнение 

танца, песни, чтение стихов.
2) Изобразительная деятельность:

формировать  у  детей  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью; 
формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 
развивать у детей эстетическое восприятие;
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формировать  умение  детей  видеть  цельный  художественный  образ  в  единстве 
изобразительно  -  выразительных  средств  колористической,  композиционной  и  смысловой 
трактовки;

формировать  умение  детей  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность;

находить  связь  между  предметами  и  явлениями  окружающего  мира  и  их 
изображениями (в рисунке, лепке, аппликации);

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 
качества  предметов,  на  эстетическую  сторону  явлений  природы  и  окружающего  мира; 
отображать  свои  представления  и  впечатления  об  окружающем  мире  доступными 
графическими и живописными средствами;

формировать  у  детей  способы  зрительного  и  тактильного  обследования  различных 
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 
фактуры;

вызывать  у  детей  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту  природы, 
произведения  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,  предметы 
быта и др.);

формировать  умение  детей  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации;

знакомить  детей  с  народной  игрушкой (филимоновской,  дымковской,  семеновской, 
богородской)  для  обогащения  зрительных  впечатлений  и  показа  условно-обобщѐнной 
трактовки художественных образов;

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.
3) Конструктивная деятельность:

совершенствовать у детей конструктивные умения;
формировать  умение  детей  различать,  называть  и  использовать  основные 

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

формировать умение детей использовать в постройках детали разного цвета.
4) Музыкальная деятельность:

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку;
знакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;
формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки  (веселый,  бодрый,  спокойный),  эмоционально  на  нее  реагировать;  выражать  свое 
настроение в движении под музыку;

учить  детей  петь  простые  народные  песни,  попевки,  прибаутки,  передавая  их 
настроение и характер;

поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными  (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра.

5) Театрализованная деятельность:
воспитывать у детей устойчивый интерес к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения;
формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения;

формировать  умение  следить  за  развитием  действия  в  играх-драматизациях  и  кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;

формировать  умение детей имитировать  характерные действия персонажей (птички 
летают,  козленок скачет),  передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением).

познакомить  детей  с  различными  видами  театра  (кукольным,  настольным, 
пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе);
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знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 
формировать умение сопровождать движения простой песенкой;
вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли;
формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-

игровой деятельности;
развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности;
формировать  у  детей  умение  следить  за  развитием  действия  в  драматизациях  и 

кукольных спектаклях;
формировать        у        детей        умение        использовать        импровизационные        

формы        диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках.
6) Культурно-досуговая деятельность:

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, 
обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых;

помогать детям организовывать свободное время с интересом; 
создавать условия для активного и пассивного отдыха; 
создавать  атмосферу  эмоционального  благополучия  в  культурно-досуговой 
деятельности; 

 развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и 
литературных произведений.
формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях;

 формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 
развлечения.

Содержание образовательной деятельности
1) Приобщение к искусству.

Педагог  подводит  детей  к  восприятию  произведений  искусства,  содействует 
возникновению  эмоционального  отклика  на  музыкальные  произведения,  произведения 
народного  и  профессионального  изобразительного  искусства.  Знакомит  детей  с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение,  жесты,  интонация),  подводит  к  различению  видов  искусства  через 
художественный образ.  Педагог  формирует  у  детей  умение  сосредотачивать  внимание  на 
эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений.

Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к 
природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности. 

Педагог,  в  процессе ознакомления с  народным искусством:  глиняными игрушками, 
игрушками  из  соломы  и  дерева,  предметами  быта  и  одежды;  скульптурой  малых  форм; 
репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников 
Ю.  Васнецова,  В.  Сутеева,  Е.  Чарушина),  с  близкими  детскому  опыту  живописными 
образами,  формирует  у  ребенка  эстетическое  и  эмоционально-нравственное  отношение  к 
отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных 
произведениях.

Педагог  развивает  у  детей  эстетическое  восприятие,  умение  видеть  красоту  и 
своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на 
красоту  природы,  поддерживать  желание  отображать  полученные  впечатления  в 
продуктивных видах художественно-эстетической деятельности.

Педагог  начинает  приобщать  детей  к  посещению  кукольного  театра,  различных 
детских художественных выставок.

2) Изобразительная деятельность: 
Педагог  формирует  у  детей  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью; 

воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей 
художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как 
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особые свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и 
восхищаться  красотой  изображенных  предметов  (формой,  цветом)  на  картинах  и  при 
рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий.

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

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 
на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).

Продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем  ворсом  в  баночку  с  краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
Приучает  детей  осушать  промытую  кисть  о  мягкую  тряпочку  или  бумажную  салфетку. 
Закрепляет  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный); 
знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый). Педагог обращает внимание детей на 
подбор  цвета,  соответствующего  изображаемому  предмету.  Учит  детей  ритмичному 
нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 
снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).

Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые 
линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  Подводит детей к изображению предметов 
разной  формы (округлая,  прямоугольная)  и  предметов,  состоящих из  комбинаций разных 
форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формирует у детей 
умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 
(елочки  на  нашем  участке,  неваляшки  гуляют)  или  изображая  разнообразные  предметы, 
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 
Учит детей располагать изображения по всему листу.

Лепка. Педагог формирует у детей интерес к лепке. Закрепляет представления детей о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учит детей раскатывать 
комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы  получившейся  палочки, 
сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями  обеих  рук.  Педагог  побуждает  детей  украшать 
вылепленные  предметы,  используя  палочку  с  заточенным  концом;  учит  детей  создавать 
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закрепляет 
у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 
дощечку.  Учит  детей  лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  нескольких  частей 
(неваляшка,  цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Педагог  предлагает  объединять  вылепленные 
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 
др.). Педагог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата общей 
работы.

Аппликация. Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к 
этому  виду  деятельности.  Учит  детей  предварительно  выкладывать  (в  определенной 
последовательности)  на  листе  бумаги  готовые  детали  разной  формы,  величины,  цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 
на  обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Педагог формирует у детей навык аккуратной работы. Учит детей создавать в аппликации на 
бумаге  разной формы (квадрат,  розета  и  др.)  предметные и  декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Развивает у детей чувство ритма. Педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их 
цвета.
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Народное  декоративно-прикладное  искусство. Педагог  приобщает  детей  к 
декоративной  деятельности:  учит  украшать  дымковскими  узорами  силуэты  игрушек, 
вырезанных  воспитателем  (птичка,  козлик,  конь  и  др.),  и  разных  предметов  (блюдечко, 
рукавички).

3) Конструктивная деятельность:
Педагог  учит  детей  простейшему  анализу  созданных  построек;  вызывать  чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально 
(в  ряд,  по  кругу,  по  периметру  четырехугольника),  ставить  их  плотно  друг  к  другу,  на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов 
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 
со столбами — кубики и др.). Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни 
детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжает учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 
—  улица;  стол,  стул,  диван  —  мебель  для  кукол.  Педагог  приучает  детей  после  игры 
аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, 
сооружая из них постройки.

4) Музыкальная деятельность:
Слушание. Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер  музыки,  узнавать  и  определять,  сколько  частей  в  произведении;  выражать  свои 
впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность 
различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —  септимы,  замечать  изменение  в  силе 
звучания  мелодии  (громко,  тихо).  Совершенствует  у  детей  умение  различать  звучание 
музыкальных  игрушек,  детских  музыкальных  инструментов  (музыкальный  молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение. Педагог  способствует  развитию  у  детей  певческих  навыков:  петь  без 
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить  
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество. Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на 
слог

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические движения. Педагог учит детей двигаться в соответствии с 
двухчастной  формой  музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,  тихо);  реагировать  на  начало 
звучания  музыки  и  ее  окончание.  Совершенствует  у  детей  навыки  основных  движений 
(ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном  и  быстром  темпе  под  музыку.  Педагог  улучшает  качество  исполнения 
танцевальных  движений:  притопыванию  попеременно  двумя  ногами  и  одной  ногой. 
Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального  произведения  с  предметами, 
игрушками и  без  них.  Педагог  способствует  у  детей  развитию навыков  выразительной и 
эмоциональной  передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. 
д.

Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей. Поддерживает у детей 
самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учит детей 
точности выполнения движений, передающие характер изображаемых животных.

Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 
музыкальных  игр  в  повседневной  жизни  и  различных  видах  досуговой  деятельности 
(праздниках, развлечениях и др.).

Игра на детских музыкальных инструментах. Педагог знакомит детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
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погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учит детей подыгрывать на детских ударных 
музыкальных  инструментах.  Формирует  умение  у  детей  сравнивать  разные  по  звучанию 
детские  музыкальные  инструменты  (предметы)  в  процессе  манипулирования, 
звукоизвлечения.

Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 
деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра.

5) Театрализованная деятельность. 
Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей 

с  различными  видами  театра  (настольный,  плоскостной,  театр  игрушек)  и  умением 
использовать  их  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Учит  передавать  песенные, 
танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая 
птичка  и  т.д.).  Развивает  диалогическую  речь.  Формирует  умение  использовать  в  игре 
различные  шапочки,  воротники,  атрибуты.  Педагог  поощряет  участие  детей  в  играх- 
драматизациях, формирует умение следить за сюжетом.

6) Культурно-досуговая деятельность. 
Педагог  организует  культурно-досуговую  деятельность  детей  по  интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых;
Педагог  учит  детей  организовывать  свободное  время  с  пользой.  Развивает  умение 

проявлять  интерес  к  различным  видам  досуговой  деятельности  (рассматривание 
иллюстраций,  рисование,  пение  и  т.д.),  создает  атмосферу  эмоционального  благополучия. 
Побуждает  к  участию в  развлечениях (играх-забавах,  музыкальных рассказах,  просмотрах 
настольного театра и т.д.). Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с 
культурой поведения в ходе праздничных мероприятий.

Образовательная область «Физическое развитие»
От 2 лет до  3 лет.

          Основные задачи образовательной деятельности физическое развития: 
           обогащать двигательный опыт ребенка, обучая основным движениям (бросание, ловля, 
ползанье,  лазанье,  ходьба,  бег,  прыжки),  общеразвивающим  упражнениям,  простым 
музыкально-ритмическим упражнениям;

развивать  психофизические  качества,  координацию  рук  и  ног,  умение  удерживать 
равновесие и ориентироваться в пространстве по зрительным и слуховым ориентирам;

поддерживать у детей желание играть в подвижные вместе с педагогом в небольших 
подгруппах;

формировать  интерес  и  эмоционально-положительное  отношение  к  физическим 
упражнениям, совместным двигательным действиям;

укреплять  здоровье  ребенка  средствами  физического  воспитания,  формировать 
культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания,  самостоятельности, 
воспитывать полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни.

Содержание образовательной деятельности
          Педагог формирует умение выполнять основные движения,  общеразвивающие и 
музыкально-ритмические  упражнения  в  разных  формах  физкультурно-оздоровительной 
работы  (утренняя  гимнастика,  физкультурные  занятия,  подвижные  игры,  индивидуальная 
работа  по  развитию движений и  др.),  развивает  психофизические  качества,  координацию, 
равновесие  и  ориентировку в  пространстве.  Педагог  побуждает  детей совместно играть  в 
подвижные  игры.  Оптимизирует  двигательную  деятельность,  предупреждая  утомление, 
осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребенка соблюдать правила личной 
гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки.

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 
Основные движения: 
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 бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча 
педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в 
воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча 
от груди двумя руками, снизу,  из-за головы; бросание предмета в горизонтальную 
цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча 
через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, 
брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

 ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 
м (взяв её, встать, выпрямиться),  по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, 
приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание 
под дугой (30-40 см);  влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным 
способом;

 ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на 
носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с 
предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном 
направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

 бег:  бег  стайкой за  педагогом,  в  заданном направлении и в  разных направлениях; 
между  линиями  (расстояние  между  линиями  40-30  см);  за  катящимся  мячом;  с 
переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный 
бег на расстояние 40-80 м; 120 

 прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-
2 параллельные линии (расстояние 10-20 см);  в  длину с  места как можно дальше, 
через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше 
поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

 упражнения  в  равновесии:  ходьба  по  дорожке  (ширина  20  см,  длина  2-3  м);  по 
наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; 
перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке 
(2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с 
положением рук в стороны; кружение на месте. 

        В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать 
сообща,  двигаться  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  придерживаться  определенного 
направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 
Общеразвивающие упражнения: 

 упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук 
вперед,  вверх,  разведение  в  стороны,  отведение  назад,  за  спину,  сгибание  и 
разгибание,  выполнение  хлопков  руками  перед  собой,  над  головой;  махи  руками 
вверх-вниз, вперед-назад; 

 упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  позвоночника: 
повороты  вправо-влево,  с  передачей  предмета  сидящему  рядом  ребёнку,  наклоны 
вперед из исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание 
ног  из  исходного  положения  сидя  и  лежа,  поочередное  поднимание  рук  и  ног  из 
исходного положения лежа на спине; 

 упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  гибкости 
позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание 
с подниманием на носки и другое; 

 музыкально-ритмические  упражнения,  разученные  на  музыкальном  занятии, 
включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает 
детям  и  выполняет  вместе  с  ними:  хлопки  в  ладоши  под  музыку,  хлопки  с 
одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги вперед-
назад, кружение на носочках, имитационные упражнения.      
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          Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения 
с  предметами:  погремушками,  платочками,  малыми  обручами,  кубиками,  флажками  и 
другое, в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 
2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные 
игры  с  простым  содержанием,  с  текстом,  с  включением  музыкальноритмических 
упражнений.  Создает  условия  для  развития  выразительности  движений  в  имитационных 
упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия 
некоторых  персонажей  (попрыгать,  как  зайчики,  помахать  крылышками,  как  птичка, 
походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 
3)  Формирование  основ  здорового  образа  жизни: педагог  формирует  у  детей  полезные 
привычки  и  элементарные  культурно-гигиенические  навыки  при  приеме  пищи,  уходе  за 
собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой,  после прогулки и посещения 
туалета,  чистить  зубы,  пользоваться  предметами  личной  гигиены);  поощряет  умения 
замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в  порядок 
одежду;  способствует  формированию  положительного  отношения  к  закаливающим  и 
гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений.

От 3 лет до 4 лет

         Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
 обогащать  двигательный  опыт  детей,  используя  упражнения  основной  гимнастики 

(строевые  упражнения,  основные  движения,  общеразвивающие,  в  том  числе 
музыкально-ритмические  упражнения),  спортивные  упражнения,  подвижные  игры, 
помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в 
игре; 

 развивать  психофизические  качества,  ориентировку  в  пространстве,  координацию, 
равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

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

 укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для 
формирования  правильной  осанки,  способствовать  усвоению  правил  безопасного 
поведения в двигательной деятельности; 

 закреплять  культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания,  формируя 
полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности.
          Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое 
место  при  совместных  построениях,  передвижениях.  Выполнять  общеразвивающие, 
музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для активной двигательной 
деятельности и положительного эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение 
слушать и следить за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для 
всех  темпе.  Организует  подвижные  игры,  помогая  детям  выполнять  движения  с 
эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 
          Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу  
жизни,  к  овладению  элементарными  нормами  и  правилами  поведения  в  двигательной 
деятельности,  формирует  умения  и  навыки  личной  гигиены,  воспитывает  полезные  для 
здоровья привычки. 
1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упражнения). 
Основные движения: 

 бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг 
предмета,  подталкивая  его  сверху  или  сзади;  скатывание  мяча  по  наклонной  доске; 
катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в 
воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и 
одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; 
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бросание  мешочка  в  горизонтальную  цель  (корзину)  двумя  и  одной  рукой; 
подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и 
ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз 
ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

 ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять её, 
встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, 
за  катящимся  мячом;  проползание  на  четвереньках  под  3-4  дугами  (высота  50  см, 
расстояние  1  м);  ползание  на  четвереньках  с  опорой  на  ладони  и  ступни  по  доске; 
влезание 122 на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом 
(не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

 ходьба:  ходьба  в  заданном  направлении,  небольшими  группами,  друг  за  другом  по 
ориентирам  (по  прямой,  по  кругу,  обходя  предметы,  врассыпную,  «змейкой»,  с 
поворотом и сменой направления);  на носках;  высоко поднимая колени, перешагивая 
предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с 
выполнением  заданий  (присесть,  встать,  идти  дальше);  по  наклонной  доске;  в 
чередовании с бегом; 

 бег:  бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа;  по 
кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с 
остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, 
ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120-150 
м; 

 прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; через 
линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 
см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 
4-6  параллельных  линий  (расстояние  15-20  см);  спрыгивание  (высота  10-15  см), 
перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

 упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, 
длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой 
доске,  наклонной  доске;  перешагивая  рейки  лестницы,  лежащей  на  полу;  по  шнуру, 
плоскому  обучу,  лежащему  на  полу,  приставным  шагом;  с  выполнением  заданий 
(присесть, встать и продолжить движение); на носках, с остановкой. 

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

и  опускание  прямых  рук  вперед,  отведение  их  в  стороны,  вверх,  на  пояс,  за  спину 
(одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки 
над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

 упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  позвоночника: 
потягивание,  приседание,  обхватив  руками  колени;  наклоны  вперед  и  в  стороны; 
сгибание  и  разгибание  ног  из  положения  сидя;  поднимание  и  опускание  ног  из 
положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

 упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и 
опускание ног,  согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; 
выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

 музыкально-ритмические  упражнения,  разученные  на  музыкальных  занятиях,  педагог 
включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и 
подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за 
руки,  на  носках,  топающим  шагом,  вперед,  приставным  шагом;  поочередное 
выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания «пружинки», кружение; 
имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям 
образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так 
далее). 

Строевые упражнения: 
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 педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по 
одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, 
смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

           Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, 
ноги слегка расставлены, ноги врозь,  сидя, лежа на спине, животе,  с заданным положением 
рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 
2)  Подвижные  игры: педагог  поддерживает  активность  детей  в  процессе  двигательной 
деятельности,  организуя  сюжетные  и  несюжетные  подвижные  игры.  Воспитывает  умение 
действовать сообща,  соблюдать правила,  начинать и заканчивать действия по указанию и в 
соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, 
придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 
3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или 
во время физкультурных занятий на свежем воздухе. 
4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление ребёнка 
самостоятельно  ухаживать  за  собой,  соблюдать  порядок  и  чистоту,  ухаживать  за  своими 
вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для 
сохранения  здоровья,  напоминает  о  необходимости  соблюдения  правил  безопасности  в 
двигательной деятельности (бегать,  не наталкиваясь друг на друга,  не толкать товарища, не 
нарушать правила). 
упражнения, возможен выход за пределы участка детского сада (прогулка-экскурсия). 
5)  Активный отдых. Физкультурные  досуги:  досуг  проводится  1-2  раза  в  месяц  во  второй 
половине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют 
подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, 
музыкально-ритмические упражнения. 
Дни здоровья:  в  этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе,  физкультурный 
досуг, спортивные День здоровья проводится один раз в квартал.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Реализация  областей  определяется  конкретной  образовательной  ситуацией  в  группе, 

индивидуальными склонностями детей, интересами, особенностями развития. 
Социально-коммуникативное развитие включает: 

 развитие эмоционально-ценностного отношение к семье, дому, улице, селу; 
 формирование  толерантности  к  людям  разных  национальностей,  ценностного 

отношения к их культуре, обычаям, традициям; 
 воспитание у дошкольников любви и привязанности к своей семье, родному дому, 

уважение к семейным ценностям; 
 воспитание чувства уважения к профессиям и труду земляков; 
 содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события жизни 

села (привлечение к участию в культурных мероприятиях, праздниках, акциях); 
 развитие чувства принадлежности к малой родине.

Познавательное развитие включает: 
формирование любви к родному селу, Красноярскому краю, интереса к его прошлому и 

настоящему; 
умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении; 
обогащение  представлений  детей  о  многообразии  растительного  и  животного  мира 

Красноярского края, о значении природных богатств в жизни человека; 
расширение  представлений  детей  о  характерных  особенностях  села,  об  учреждениях 

культурно-бытового  назначения,  достопримечательностях,  памятных  мест,  культурном  и 
природном своеобразии села, района, края; 

ознакомление детей с многообразием народов, населяющих наш край (особенности быта, 
национальной одежды, традиций) 

Речевое развитие включает: 
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формирование интереса детей к литературным произведениям, творчеству писателей и 
поэтов Красноярского края; 

развитие  речевого  творчества  в  придумывании  сказок  и  историй  о  событиях  и 
достопримечательностях малой родины. 

Художественно-эстетическое развитие включает: 
расширение представлений о творчестве музыкантов, народных умельцев, художников, 

писателей Красноярского края; 
развитие эстетического восприятия в процессе чтения произведений художественной 

литературы  о  малой  родине,  в  беседах  о  событиях,  происходящих  в  родном  селе,  в 
рассуждениях о достопримечательностях края; 

развитие  творческих  способностей  детей  в  играх-фантазиях,  изобразительной, 
театрализованной деятельности на содержании освоенного краеведческого материала; 

формирование чувства гордости за культурное наследие Красноярского края. 
Физическое развитие включает: 
ознакомление  детей  с  традиционными  и  национальными  подвижными  играми 

народностей, проживающих на территории Красноярского края; 
формирование  здорового  образа  жизни  через  знакомство  с  видами  спорта, 

спортсменами  и  их  достижениями,  содействие  активному  участию  в  спортивных 
мероприятиях.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
                       В работе с детьми прослеживается принцип комплексно-тематического 
планирования. Выделение основной темы периода позволяет интегрировать образовательную 
деятельность, подавать материал оптимальным способом. Тематический принцип построения 
воспитательно-образовательного  процесса  позволяет  органично  вводить  региональный  и 
культурный компоненты.
            Помимо  непосредственной  образовательной  деятельности  ежедневно  педагоги 
планируют  совместную  подгрупповую  деятельность,  индивидуальную  работу  и  создают 
условия для развития творчества и самостоятельности.
Проектирование  образовательного  процесса  строится    в  соответствии  с  контингентом 
воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными  особенностями,  состоянием  здоровья. 
Планируются такие формы работы, как: тематические дни и тематические недели. Знакомство с 
темой может пройти и в формате беседы (однократной), продуктивной деятельности, игры или 
воспитывающей игровой ситуации, проектной деятельности в зависимости от возраста детей.
            Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на протяжении 
всего  времени  пребывания  детей  в  детском  саду.  Не  только  во  время  образовательной 
деятельности,  но  и  в  ходе  самостоятельной  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых, 
дошкольники получают и закрепляют необходимые знания, умения и навыки.
            Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 
Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:
- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 
конструктивная, дидактическая, подвижная и др.);
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно- 
личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);
- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 
монологическая речь);
- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;
- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 
упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.);
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элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд);
- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).
            Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 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 
ребёнка  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  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 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);
- 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 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; 
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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,  адекватных  образовательным  потребностям  и  предпочтениям  детей,  их 
соотношение  и  интеграция  при  решении  задач  воспитания  и  обучения  обеспечивает  их 
вариативность.
          Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность  педагогов  и  детей  и 
самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности  ребенка.  Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности

2.3. Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных практик

                  Образовательная деятельность включает:
1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности;
2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
3) самостоятельную деятельность детей;
4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности.

        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  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 
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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  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.  Игра в педагогическом процессе выполняет различные 
функции:  обучающую,  познавательную,  развивающую,  воспитательную,  социокультурную, 
коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую 
и другие. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности,  педагог  максимально  использует  все  варианты  её  применения  в  дошкольном 
возрасте.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов
          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 группы, создать у них бодрое, жизнерадостное 
настроение.
          Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает  
утренний круг.
          Утренний круг  предоставляет  большие  возможности  для  формирования  детского 
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В 
Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).
          Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 
вместе  порадоваться  предстоящему  дню,  поделиться  впечатлениями,  узнать  новости  (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах 
и т. д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 
событие),  дети  договариваются  о  совместных  правилах  группы  (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.
         В утренний отрезок времени так же планируются:
-  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).
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          Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для  
проведения  занятий.  Занятие рассматривается как дело,  занимательное и интересное детям, 
развивающее их; как деятельность,  направленная на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных  областей,  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является 
формой  организации  обучения,  наряду  с  экскурсиями,  дидактическими  играми,  играми-
путешествиями  и  другими.  Оно  может  проводиться  в  виде  образовательных  ситуаций, 
тематических  событий,  проектной  деятельности,  проблемно-обучающих  ситуаций, 
интегрирующих  содержание  образовательных  областей,  творческих  и  исследовательских 
проектов  и  так  далее.  В  рамках  отведенного  времени  педагог  может  организовывать 
образовательную  деятельность  с  учётом  интересов,  желаний  детей,  их  образовательных 
потребностей,  включая  детей  дошкольного  возраста  в  процесс  сотворчества,  содействия, 
сопереживания.
          При организации занятий педагог использует опыт,  накопленный при проведении 
образовательной  деятельности  в  рамках  сформировавшихся  подходов.  Время  проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 
для  детей  дошкольного  возраста  определяются  СанПиН  1.2.3685-21.  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 детского сада;
- 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);
-  проведение  зрелищных  мероприятий,  развлечений,  праздников  (кукольный,  настольный, 
теневой  театры,  игры-драматизации;  концерты;  спортивные,  музыкальные  и  литературные 
досуги и другое);
-  игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами  (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);
- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое;
-  чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 
рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;
-  слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально-ритмические  движения, 
музыкальные игры и импровизации;
- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 
мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого;
- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;
работу с родителями (законными представителями).
          Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 
центры  активности  (игровой,  литературный,  спортивный,  творчества,  познания  и  другое). 
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 
времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 
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деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 
познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).

Особенности культурных практик
                  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:
- 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.

2.4. 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 детский сад и 
вторая половина дня.
          Любая деятельность ребёнка в детском саду может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например:
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные;
- игры - импровизации и музыкальные игры;
- речевые и словесные игры;
- 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.
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          Для поддержки детской инициативы педагоги учитывают 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  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 ДОУ, 
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.
          В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым,  
ребёнок  стремится  через  разговор  с  педагогом  познать  окружающий  мир,  узнать  об 
интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 
Важно поддержать данное  стремление ребёнка,  поощрять  познавательную активность  детей 
младшего  дошкольного  возраста,  использовать  педагогические  приемы,  направленные  на 
развитие  стремлений  ребёнка  наблюдать,  сравнивать  предметы,  обследовать  их  свойства  и 
качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 
их  познавательную  активность,  создавать  ситуации,  побуждающие  ребёнка  самостоятельно 
искать  решения  возникающих  проблем,  осуществлять  деятельностные  пробы.  При 
проектировании  режима  дня  педагог  уделяет  особое  внимание  организации  вариативных 
активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 
играх,  в  экспериментах,  в  рисовании,  в  общении,  в  творчестве  (имитации,  танцевальные 
импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.

Способы и приемы поддержки детской инициативы
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 
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внимание  детей  на  качестве  результата,  их  достижениях,  одобряет  и  хвалит  за  результат, 
вызывает  у  них  чувство  радости  и  гордости  от  успешных самостоятельных,  инициативных 
действий.
3) Особое внимание педагог уделяет общению с 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.

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива группы 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 ДОУ 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:
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;
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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,  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.
           Направления взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся:
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 ДОУ образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; 
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  ОП 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.
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          Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных 
представителей)  обучающихся  включает  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 группы совместно с семьей.
          Особое внимание в  просветительской деятельности уделяется повышению уровня 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 
Работа осуществляется по таким направлениям, как:
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;
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).
           Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или)  
индивидуальных)  посредством  различных  методов,  приемов  и  способов  взаимодействия  с 
родителями (законными представителями):
Название 
направления 

Содержание работы

Диагностико-
аналитическое 
направление

Включает получение и анализ данных:

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

  об уровне психолого-педагогической компетентности 
родителей;

 планирование работы с семьей с учетом результатов 
проведенного анализа;

 согласование воспитательных задач

Просветительское 
направление

Просвещение родителей 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 дошкольного образования, включая 
информирование о мерах господдержки семьям с детьми 
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Название 
направления 

Содержание работы

дошкольного возраста;
 информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы;
 условиях пребывания ребенка в группе ДОО;
 содержании и методах образовательной работы с детьми;

Консультационное 
направление

Консультирование родителей:

  по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том 
числе с особыми образовательными потребностями (ОП) в 
условиях семьи;

 особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 
сверстниками и педагогом;

 возникающих проблемных ситуациях;
 способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов;

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

             Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 
ДОУ  является  диалог  педагога  и  родителей  (законных  представителей).  Диалог  позволяет 
совместно  анализировать  поведение  или  проблемы  ребёнка,  выяснять  причины  проблем  и 
искать  подходящие  возможности,  ресурсы  семьи  и  пути  их  решения.  В  диалоге  проходит 
просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 
оптимального  образовательного  маршрута  для  конкретного  ребёнка,  а  также  согласование 
совместных  действий,  которые  могут  быть  предприняты  со  стороны  ДОУ  и  семьи  для 
разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.
             Педагоги групп 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 позволяет 
педагогам  ДОУ  устанавливать  доверительные  и  партнерские  отношения  с  родителями 
(законными  представителями),  эффективно  осуществлять  просветительскую  деятельность  и 
достигать  основные  цели  взаимодействия  ДОУ с  родителями (законными представителями) 
детей дошкольного возраста.

2.6.  Рабочая программа воспитания

2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания
Пояснительная записка

          Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) основана на воплощении 
национального  воспитательного  идеала,  который понимается  как  высшая  цель  образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке.
          Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
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патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
          Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 
ценности  российского  общества.  Традиционные  ценности  –  это  нравственные  ориентиры, 
формирующие  мировоззрение  граждан  России,  передаваемые  от  поколения  к  поколению, 
лежащие  в  основе  общероссийской  гражданской  идентичности  и  единого  культурного 
пространства  страны,  укрепляющие  гражданское  единство,  нашедшие  свое  уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 
народа России.
           Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского  общества  –  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм, 
гражданственность,  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие 
нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет  духовного  над 
материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь  и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Система ценностей российского народа в содержании воспитательной
работы с детьми

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности  милосердие,  жизнь,  добро  лежат  в  основе  духовно-нравственного  направления 
воспитания.
Ценности человек,  семья,  дружба,  сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания.
Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценности  жизнь  и  здоровье  лежат  в  основе  физического  и  оздоровительного  направления 
воспитания.
Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.

Целевой раздел
Цели и задачи воспитания

            Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальности  и  создание  условий  для  позитивной  социализации  детей  на  основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:
1)  формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  ценностях  российского 
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;
2)  формирование  ценностного  отношения  к  окружающему  миру  (природному  и 
социокультурному), другим людям, самому себе;
3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 
ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания в ДОУ:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 
добре и зле, должном и недопустимом;
2)  способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных  отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
3)  создавать  условия  для  развития  и  реализации  личностного  потенциала  ребёнка,  его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 
принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.

Направления воспитания
Патриотическое направление воспитания
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          Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка  
личностной  позиции  наследника  традиций  и  культуры,  защитника  Отечества  и  творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны.
Ценности  –  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления  воспитания. 
Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 
интереса,  чувства любви и уважения к своей стране – России,  своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 
принадлежности к своему народу.
           Патриотическое  направление  воспитания  базируется  на  идее  патриотизма  как 
нравственного  чувства,  которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,  особенностей 
образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.
           Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 
наследника»,  испытывающего  чувство  гордости  за  наследие  своих  предков  (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие  у  детей  готовности  преодолевать  трудности  ради  своей  семьи,  малой  родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 
процветании  своей  Родины  (предполагает  конкретные  каждодневные  дела,  направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).

Духовно-нравственное направление воспитания
            Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 
поведению.
Ценности  –  жизнь,  милосердие,  добро  лежат  в  основе  духовно-нравственного  направления 
воспитания.
           Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 
дошкольников  на  основе  творческого  взаимодействия  в  детско-взрослой  общности, 
содержанием  которого  является  освоение  социокультурного  опыта  в  его  культурно-
историческом и личностном аспектах.

Социальное направление воспитания
            Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 
детей  к  семье,  другому  человеку,  развитие  дружелюбия,  умения  находить  общий  язык  с 
другими людьми.
Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания.
          В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 
          Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 
невозможно  без  грамотно  выстроенного  воспитательного  процесса,  в  котором  проявляется 
личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.
          Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
ценностей,  формирование  у  него  нравственных  качеств  и  идеалов,  способности  жить  в 
соответствии  с  моральными  принципами  и  нормами  и  воплощать  их  в  своем  поведении. 
Культура  поведения  в  своей  основе  имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  – 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребёнком вместе с  опытом поведения,  с  накоплением нравственных 
представлений, формированием навыка культурного поведения.
Познавательное направление воспитания
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         Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.
Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
           Познавательное  и  духовно-нравственное  воспитание  должны  осуществляться  в  
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 
личностное развитие ребёнка.
           Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной  
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека.
Физическое и оздоровительное направление воспитания
          Цель  физического  и  оздоровительного  воспитания  –  формирование  ценностного 
отношения  детей  к  здоровому  образу  жизни,  овладение  элементарными  гигиеническими 
навыками и правилами безопасности.
Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.
           Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 
ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
человека.
Трудовое направление воспитания
          Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.
         Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 
трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 
для  решения  трудовой  задачи;  стремление  приносить  пользу  людям.  Повседневный  труд 
постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда.  Самостоятельность в 
выполнении  трудовых  поручений  способствует  формированию  ответственности  за  свои 
действия.
Эстетическое направление воспитания
       Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 
ценностного отношения к красоте.
Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.
       Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 
обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 
Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие  эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 
мира  ребёнка.  Искусство  делает  ребёнка  отзывчивее,  добрее,  обогащает  его  духовный мир, 
способствует  воспитанию  воображения,  чувств.  Красивая  и  удобная  обстановка,  чистота 
помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.

Целевые ориентиры воспитания детей
          Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 
ребёнка.  Поэтому  планируемые  результаты  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  как 
обобщенные «портреты» ребенка к концу дошкольного возраста.
          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.

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания

Уклад и традиции младших дошкольных групп
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           Для эффективного развития и обучения в детском саду особое значение придаётся задаче 
обеспечения эмоционального благополучия дошкольников. Одной из форм работы в данном 
направлении  является  создание  традиций,  которые  позволяют  сделать  привлекательной  и 
наполненной жизнь ребёнка. Еженедельные традиции помогают избавиться от накопившегося 
напряжения,  дают  возможность  ребёнку  почувствовать  себя  нужным  и  любимым  среди 
сверстников и взрослых. Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении дружеских 
отношений,  оказывают  большую  помощь  в  воспитании  детей,  помогают  ребёнку  освоить 
ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.
          В младшей группе 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.
          Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного общения, 
которые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, используется технология 
«Утренний  круг»  (элементарные  коммуникативные  игры  и  игровые  ситуации  нравственной 
направленности).
           Ещё одна традиция, которая сплачивает детский коллектив, воспитывает отзывчивость и  
заботу – это поздравление с днём рождения, традиционный «Каравай».
           Традиционными являются тематические дни и недели, посвящённые обрядовым и  
российским праздникам: Масленица, Пасха, День пожилого человека, День матери, День отца, 
День улыбки и т.д.
           Традиционной в младшей группе является ситуация во второй половине дня «Книжка в  
гости нас зовёт», в ходе которой дети знакомятся с различными произведениями, обсуждают 
поступки героев, рассматривают иллюстрации.

Календарь традиций
Месяц Мероприятия для детей

Сентябрь 1 сентября - День знаний
27 сентября - День работника дошкольного 
образования

Октябрь Развлечение «Осенины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства»
«День Матери»
Выставка детского творчества: «Милой мамочки портрет»
Неделя безопасности

Декабрь Праздник «Новый год»
Выставка детского творчества зимних поделок 

Январь Развлечение «Рождественские колядки», «Прощание с елочкой»
Досуг «Зимние забавы»

Февраль Фольклорный праздник «Масленица»,  День защитника 
Отечества
Выставка детского творчества: «Наша Армия»

Март Праздник «8 Марта»
Неделя здоровья

Апрель 12 апреля - «День космонавтики» 
Праздник «День Земли»

Май Возложение цветов к памятнику погибших  воинов ВОВ 
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Праздник «День Победы»
 «День семьи»
Праздник «Выпускной»

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей
4 июня - День русского языка 
5 июня - Всемирный день окружающей среды
6 июня - Пушкинский день 
12 июня - День России 
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 
войны

Август Развлечение «Яблочный спас»
«День физкультурника»
«День Российского флага»

Воспитывающая среда групп, особенности РППС
           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.
           Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 
которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации
к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях,
приближенных к жизни.
           В группе созданы условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 
ребенка  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. 
          Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 
изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 
воспитательной работы на текущий учебный год.

Помещение Деятельность Оснащение
Музыкальный зал 
(совмещен со 
спортивным)

Развитие музыкально –
Художественной 
деятельности и
эмоционально-волевой
сферы детей.
Укрепление здоровья
детей,
приобщение к здоровому
образу жизни, развитие
физических качеств.
Формирование у
воспитанников
двигательной
активности.
Развитие эмоционально-

Музыкальные 
инструменты для детей
(наборы русских 
народных 
музыкальных 
инструментов: 
трещотки, погремушки,
треугольники, а так же 
металлофоны,
маракасы, гусли, 
деревянные ложки,
гармошки, дудочки, 
свирель, барабаны,
колокольчики, бубен);
флажки, ленты, 
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волевой сферы детей. султанчики, платочки;
технические средства 
(музыкальный
центр, телевизор).
Шведская стенка, 
скамейки,
маты, мячи, обручи, 
скакалки, канаты и др.

Г
ру

пп
ов

ы
е 

ко
м

на
ты

«Физкультурный 
уголок»

Расширение 
индивидуального 
двигательного  опыта  в 
самостоятельной 
деятельности

Оборудование для ходьбы, 
бега,  равновесия, для 
прыжков для катания, 
бросания, ловли, для 
ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и 
спортивным  играм. 
Нетрадиционное 
физкультурное 
оборудование

«Уголок природы» Расширение  познавательного 
опыта,  его  использование  в 
трудовой деятельности

Календарь  природы, 
сезонный  материал, 
паспорта  растений,  стенд 
со  сменяющимся 
материалом  на 
экологическую  тематику, 
макеты,  литература 
природоведческого 
содержания,  набор 
картинок,  альбомы, 
материалы  для  проведения 
элементарных  опытов  и 
экспериментов, 
дидактические  игры  по 
экологии,  инвентарь  для 
трудовой  деятельности, 
природный  и  бросовый 
материал.

«Уголок 
развивающих игр»

Расширение  познавательного 
и сенсорного опыта детей

Дидактический  материал 
по сенсорному воспитанию, 
дидактические  игры, 
настольно-печатные  игры, 
познавательный материал

«Строительная 
мастерская»

Проживание, преобразование 
познавательного  опыта  в 
продуктивной  деятельности. 
Развитие  ручной  умелости, 
творчества.  Выработка 
позиции творца.

Напольный  строительный 
материал,  настольный 
строительный  материал, 
пластмассовые 
конструкторы  (младший 
возраст  –  с  крупными 
деталями),  мягкие 
строительно-игровые 
модули,  строительные 
игрушки,  схемы, 
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иллюстрации  отдельных 
построек  (мосты,  дома, 
корабли, самолет и др.)

«Игровой уголок» Реализация  ребенком 
полученных  и  имеющихся 
знаний об  окружющем мире 
в  игре.  Накопление 
жизненного опыта

Атрибутика  для  с-р  игр, 
предметы заместители

«Уголок 
безопасности»

Расширение  познавательного 
опыта,  его  использование  в 
повседневной деятельности

Дидактические, настольные 
игры  по  ПДД,  макеты, 
дорожные  знаки,  книги, 
иллюстрации.

«Патриотический 
уголок»

Расширение  краеведческих 
представлений  детей, 
накопление  познавательного 
опыта

Государственная 
символика,образцы 
русских  национальных 
костюмов,  наглядный 
материал:  альбомы, 
картины, 
фотоиллюстрации; 
предметы  народно-
прикладного  искусства, 
предметы  русского  быта, 
книги

«Театральный 
уголок»

Развитие  творческих 
способностей  ребенка, 
стремление  проявить  себя  в 
играх-драматизациях

Ширмы,  элементы 
костюмов,  маски, 
различные  виды  театров, 
декорации

«Уголок творчества» Проживание, преобразование 
познавательного  опыта  в 
продуктивной  деятельности. 
Развитие  ручной  умелости, 
творчества.  Выработка 
позиции творца

Бумага  разного  формата, 
формы,  цвета,  цветные 
карандаши,  краски,  кисти, 
фломастеры,  мелки. 
Пластилин,  доски,  стеки, 
ножницы,  картон,  клей  и 
др.

«Музыкальный 
уголок»

Формирование  интереса  и 
предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и 
понимания  произведений 
искусства,  развитие 
эстетического  восприятия 
мира

Детские  музыкальные 
инструменты, 
аудиоколонка, 
музыкальные  игрушки, 
игрушки-самоделки, 
дидактические игры

Прогулочные участки Формирование  физических 
качеств,  расширение 
познавательного  опыта,  его 
использование  в  трудовой 
деятельности

Игровое,  функциональное 
(навесы,  столы,  скамьи)  и 
спортивное  оборудование, 
цветочные клумбы, огород, 
экологическая тропа

Интеграция воспитательных задач в образовательные области
          Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного  
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:
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   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;
   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).
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           Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной области  «Художественно-
эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 
«Человек», «Природа», что предполагает:

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями);

 приобщение  к  традициям  и  великому  культурному  наследию  российского  народа, 
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 
«Природа», «Культура»;

 становление  эстетического,  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему 
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка;

 формирование  целостной  картины  мира  на  основе  интеграции  интеллектуального  и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми;

 создание  условий  для  выявления,  развития  и  реализации  творческого  потенциала 
каждого  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.

Формы организации сотрудничества воспитателей и родителей
Для  детского  сада  важно  интегрировать  семейное  и  общественное  дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно- воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 
консультации,  беседы  и дискуссии,  круглые  столы,  викторины,  дни  открытых дверей, 
просмотры  родителями  отдельных форм  работы  с  детьми,  занятия  по  дополнительному 
образованию.  Педагоги  применяют  средства наглядной  пропаганды  (информационные 
бюллетени,  родительские  уголки,  тематические  стенды, фотовыставки и др.), публикуют 
информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий. Экскурсии, целевые 
прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях.   В рамках   
взаимодействия с  семьёй  в  ДОУ  работает  консультационный  пункт,  где  обсуждаются 
вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 
встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 
информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных 
путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 
(анкеты, тесты, опросники). В целях реализации социокультурного потенциала региона для 
построения    социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными 
представителями детей дошкольного  возраста строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада  ДОУ, в которой строится 
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воспитательная работа.
Групповые формы работы:

- Родительский комитет группы, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей.

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста.

- Взаимодействие на интернет-сайте ДОУ
       Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых  проблем, связанных с воспитанием ребенка.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.

Совместная деятельность воспитателей и детей в образовательных ситуациях
          Совместная деятельность в  образовательных ситуациях является ведущей формой 
организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания.
          Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребёнка в детском саду.
          К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях с 
детьми можно отнести:

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
 социальное  моделирование,  воспитывающая  (проблемная)  ситуация,  составление 

рассказов из личного опыта;
 чтение  художественной  литературы  с  последующим  обсуждением  и  выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;
 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки;
 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;
 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное);
 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок;
 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);
 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 
поощряющий взгляд)

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов
Режимные 
моменты

Формы организации 
образовательного 

процесса

Вид деятельности Направление 
воспитания

Прием детей Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные)

Самостоятельная и 
совместная со взрослым 
игровая деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 

Познавательное 
Трудовое
Социальное воспитание 
Физическое и
оздоровительное 
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конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность,
физическая активность

Этико-эстетическое

Утренний круг Коммуникативная 
деятельность

Все виды воспитания

Экскурсии по участку 
(теплое время года)

Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность

Познавательное

Наблюдения

Гигиенические 
процедуры

Самообслуживание Физическое

Дежурство в уголке 
природы, в столовой

Элементарная трудовая 
деятельность

Познавательное 
и трудовое

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и 
оздоровительное

Завтрак Формирование 
культуры еды

Самообслуживание Физическое
Этико-эстетическое

Совместная 
со взрослым
образовательная 
деятельность

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность

Все виды воспитания 
в зависимости от
возникающих 
образовательных 
ситуаций

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность

Трудовое и 
познавательное

Непрерывная 
образовательная 
деятельность

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач
Чтение
художественной и 
познавательной 
литературы
Дидактические и 
сюжетно-
дидактические игры 
Конструирование

Познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной
литературы и фольклора, 
игровая, двигательная 
активность

Решение 
воспитательных задач в 
соответствии с 
содержанием
дошкольного 
образования 
Познавательное, 
физическое,
трудовое, социальное 
Этико-эстетическое и 
патриотическое 
воспитание

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач
Чтение
художественной 
и познавательной 
литературы

Самостоятельная и 
совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
элементарная

Все направления 
воспитания
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Наблюдения и 
экскурсии 
Беседы
Элементарные опыты 
Дидактические и 
сюжетно-
дидактические игры 
Конструирование
Труд в природе

Трудовая деятельность, 
восприятие
художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность

Подготовка к 
обеду. Обед

Формирование 
культуры еды

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию

Гимнастика 
пробуждения

Физическая активность Физическое

Закаливающие 
процедуры

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность

Все виды воспитания 
(ситуативное 
реагирование)

Подготовка к 
полднику,
полдник

Формирование 
культуры еды

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно- 
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная),
физическая активность

Все виды воспитания 
в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций

Совместная со 
взрослым 
образователь 
ная
деятельность

Мастерская 
Коллекционирова
ние Беседы, 
чтение
художественно
й и 
познавательно
й литературы 
Досуги 
(игровые, 
физкультурны
е, 
познавательны
е, 
театрализован
ные, 

Изобразительная 
(продуктивная),
музыкальная, игровая, 
познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная
деятельность

Все виды воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций (ситуативное 
реагирование)
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музыкальные, 
др.)
Реализация проектов
Вечерний круг Коммуникативная 

деятельность
Все виды воспитания

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка

Коллекционирова
ние Реализация 
проектов Решение 
ситуативных 
задач
Дидактические, 
сюжетно- 
дидактические,
подвижные, 
сюжетно- ролевые 
игры 
Конструирование
Труд в природе

Самостоятельная и 
совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная, 
элементарная трудовая 
деятельность,
физическая активность

Все направления 
воспитания

События образовательной организации
           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  помогает  каждому 
педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.
          Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 
деятельности  нашей  группы.  Организация  праздников,  развлечений,  детского  творчества 
способствует  повышению эффективности  воспитательно-образовательного  процесса,  создает 
условия для формирования личности каждого.
          Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской 
позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций принадлежит 
дошкольному  детству.  Целью  традиционных  массовых  праздников  является  наполнение 
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
          Обязательными для проведения являются праздники, рекомендованные Федеральной 
образовательной программой дошкольного образования. 
          В группе планируются мероприятия: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, 
народные  календарные  праздники,  мероприятия  ко  Дню  космонавтики, День  знаний,  День 
народного единства, День защиты детей, День государственного флага, День матери, День отца. 
Не менее двух раз в год планируются общесадовские Недели здоровья.

Социальное партнерство
           Социальное  партнерство  в  системе  дошкольного  образования  -  это  реальное 
взаимодействие,  направленное  на  решение  конкретных  целей  и  задач  для  достижения 
желаемого  результата.  Четко  спланированное  и  грамотно  организованное  взаимодействие 
детского  сада  с  социальными  партнерами  создает  условия  для  расширения  кругозора 
дошкольников,  развития  творческого  потенциала,  интереса  и  любознательности.  Таким 
образом,  актуальным  становится  вопрос  выбора  социальных  партнеров,  с  которыми 
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дошкольное  учреждение  могло  бы  осуществлять  взаимодействие,  условий  этого 
сотрудничества, его форм. 
             Одним  из  самых  важных  и  ближайших  партнёров  являются  семьи  наших  
воспитанников. 
             Также коллектив МБДОУ Марининский детский сад «Золотой ключик» работает в  
тесном сотрудничестве с: 

 ЗАО «Марининское»; 
 Культурно-спортивный центр «Марининский»;
 МБОУ Марининская СОШ №16;
 Марининская поселенческая библиотека (филиал)

       Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:
 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни  открытых  дверей,  государственные  и  региональные,  праздники,  торжественные 
мероприятия и тому подобное);

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий;
 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;
 реализация  различных  проектов  воспитательной  направленности,  совместно 

разрабатываемых  детьми,  родителями  (законными  представителями)  и  педагогами  с 
организациями-партнерами.

2.6.3. Организационный раздел Программы воспитания
                      Программа воспитания  реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания  уклада,  отражающего 
готовность  всех  участников  образовательного  процесса  руководствоваться  едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. 
          Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
1)  Обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в  том  числе 
современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и  средства 
обучения. 
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания; 
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;
 4)  Учет  индивидуальных  особенностей  детей  дошкольного  возраста,  в  интересах  которых 
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 
и пр.). 
           Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 
собственные,  –  для  всех  участников  образовательных  отношений:  руководителя  ДОО, 
воспитателей  и  специалистов,  вспомогательного  персонала,  воспитанников,  родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 
            Реализация Программы обеспечивается коллективом группы и детского сада, в состав 
которого входят:

 административные работники – 2 человека;
 педагогические работники – 2 человек;
 учебно-вспомогательный персонал – 1 человека;
 обслуживающий персонал – 6 человек.

            Педагогический коллектив группы:
 Воспитатель Руппель Полина Евгеньевна – не имеет квалификационной категории; 
 Воспитатель Эккель Любовь Сергеевна – не имеет квалификационной категории.

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 
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руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 
воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 
направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 
процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая  
поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 
воспитательное воздействие.

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 
представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания;
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.

            Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 
органов чувств,  поскольку  направлена  на  обеспечение  эффективности  других  видов 
деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности 
педагога  всегда  подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее  эффективности 
можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 
воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 
дошкольников.  Однако  основной продукт воспитательной деятельности  всегда носит 
психологический характер.

Основным  признаком  эффективного  педагогического  взаимодействия  является 
взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка,  социального 
становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 
самим собой.

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, так 
и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную 
на:

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми 

нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной 

жизненной позиции.
           Воспитательная  деятельность  педагога  включает  в  себя  реализацию  комплекса 
организационных  и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется 
в  процессе ее проектирования и организации.

Наименование 
должности

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательного процесса
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Заведующий
детским садом

 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
 создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;
 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год;
 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 
учебный год;

 регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;
 контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляет мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ).

Старший воспитатель  организует воспитательную деятельность в ДОУ;
 разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в  ДОУ  нормативные  документы  (положения, 
инструкции,  должностные  и функциональные обязанности, 
проекты и программы воспитательной работы и др.);

 анализирует возможности  имеющихся  структур  для 
организации воспитательной деятельности;

 планирует работу воспитательной деятельности;
 организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;
 проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом;
 организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 
психолого-педагогической и управленческой компетентностей;

 проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций;

 формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных  образовательных и социально 
значимых проектов;

 информируето наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности;

 наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности;

 участвует в организационно-координационной работе при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;

 организует  участие обучающихся в конкурсах различного 
уровня;

 оказывает организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив;

 создает необходимую для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуру;

 развивает сотрудничество с социальными партнерами;
 стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов.
Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель, 
инструктор ФИЗО

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой;

 формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 
сохраняет  и приумножает  нравственные,  культурные  и 
научные  ценности  в  условиях современной жизни, 
сохранение традиций ДОУ;
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 организует работу по формированию общей культуры 
будущего школьника;

 внедряет навыки здорового образа жизни;

III. Организационный раздел Программы

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы
                  Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-
педагогическими условиями:
1)  признание  детства  как  уникального  периода  в  становлении  человека,  понимание 
неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 
всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 
как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 
каждого воспитанника;
2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 
образования  (проектная  деятельность,  образовательная  ситуация,  образовательное  событие, 
обогащенные  игры  детей  в  центрах  активности,  проблемно-обучающие  ситуации  в  рамках 
интеграции  образовательных  областей  и  другое),  так  и  традиционных  (фронтальные, 
подгрупповые,  индивидуальные  занятий.  При  этом  занятие  рассматривается  как  дело, 
занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 
детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных  педагогически  обоснованных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых 
осуществляется педагогом;
3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 
ДОУ,  в  том числе  дошкольного и  начального общего уровней образования (опора  на  опыт 
детей,  накопленный  на  предыдущих  этапах  развития,  изменение  форм  и  методов 
образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться);
4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 
(использование  форм  и  методов,  соответствующих  возрастным  особенностям  детей;  видов 
деятельности,  специфических  для  каждого  возрастного  периода,  социальной  ситуации 
развития);
5)  создание развивающей и эмоционально комфортной для  ребёнка  образовательной среды, 
способствующей  эмоционально-ценностному,  социально-личностному,  познавательному, 
эстетическому  развитию  ребёнка  и  сохранению  его  индивидуальности,  в  которой  ребёнок 
реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;
6)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых с  детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;
7)  индивидуализация  образования  (в  том  числе  поддержка  ребёнка,  построение  его 
образовательной  траектории)  и  оптимизация  работы  с  группой  детей,  основанные  на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга);
8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ на основе специальных психолого-
педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению 
ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования;
9)  совершенствование  образовательной  работы  на  основе  результатов  выявления  запросов 
родительского и профессионального сообщества;
10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  обучения,  воспитания  и  развитии  детей, 
охраны и укрепления их здоровья;
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11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 
программы  и  построение  отношений  сотрудничества  в  соответствии  с  образовательными 
потребностями и возможностями семьи обучающихся;
12)  формирование  и  развитие  профессиональной  компетентности  педагогов,  психолого-
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;
13)  непрерывное  психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательных 
отношений  в  процессе  реализации  Программы  в  ДОУ,  обеспечение  вариативности  его 
содержания,  направлений  и  форм,  согласно  запросам  родительского  и  профессионального 
сообществ;
14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 
физкультуры  и  спорта,  другими  социально-воспитательными  субъектами  открытой 
образовательной системы),  использование  форм и  методов  взаимодействия,  востребованных 
современной  педагогической  практикой  и  семьей,  участие  всех  сторон  взаимодействия  в 
совместной социально-значимой деятельности;
15)  использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 
средства развития личности, совершенствования процесса её социализации;
16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности;
17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 
обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
         Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть образовательной 
среды  и  фактор,  мощно  обогащающий  развитие  детей.  РППС  выступает  основой  для 
разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 
ребенка деятельности.
          РППС 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;
- содержанию Программы;
- 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 
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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 
уголков детской активности:
          В группе предусматривается следующий комплекс уголков детской активности:
-  уголок  двигательной  активности  (ориентирован  на  организацию  игр  средней  и  малой 
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 
и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 
всей  территории  детского  сада)  в  интеграции  содержания  образовательных  областей 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;
-  уголок безопасности,  позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 
детей  навыков  безопасности  жизнедеятельности  в  интеграции  содержания  образовательных 
областей  «Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие»;
-  центр  игры,  содержащий  оборудование  для  организации  сюжетно-ролевых  детских  игр, 
предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;
-  уголок  конструирования,  в  котором  есть  разнообразные  виды  строительного  материала  и 
детских  конструкторов,  бросового  материала  схем,  рисунков,  картин,  демонстрационных 
материалов  для  организации конструкторской деятельности  детей  в  интеграции содержания 
образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;
-  уголок  логики  и  математики,  содержащий  разнообразный  дидактический  материал  и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 
математических навыков и логических операций в  интеграции содержания образовательных 
областей  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное 
развитие»;
-  уголок  экспериментирования,  организации  наблюдения  и  труда,  игровое  оборудование, 
демонстрационные  материалы  и  дидактические  пособия  которого  способствуют  реализации 
поисково-экспериментальной  и  трудовой  деятельности  детей  в  интеграции  содержания 
образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие»;
-  книжный  уголок,  содержащий  художественную  и  познавательную  литературу  для  детей, 
обеспечивающую их  духовно-нравственное  и  этико-эстетическое  воспитание,  формирование 
общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 
интереса  к  художественному  слову,  удовлетворение  познавательных  потребностей  в 
интеграции содержания всех образовательных областей;
-  центр  театрализации,  оборудование  которого  позволяет  организовать  театрализованную 
деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-
эстетическое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие»;
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- уголок уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников;
-  уголок  творчества  творчества  детей,  предназначенный  для  реализации  продуктивной 
деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный  труд)  в  интеграции 
содержания  образовательных  областей  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

Для  реализации программы  используются следующие помещения:

Помещение ДОУ Деятельность Оснащение

Групповые 
помещения

Воспитательно-образовательная 
работа

Детская мебель для практической 
деятельности, игровая мебель, 

атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: «Магазин», «Семья», «Дом», 

«Больница»,
«Парикмахерская»,  и др.

Центры активности, мозаики, 
пазлы,

настольно-печатные игры, лото,
развивающие игры по математике, 
логике, развитию речи, различные 
виды театров, конструкторы и д.р.

Музыкально-
спортивный зал

Проведение музыкальных и 
спортивных праздников, 

развлечений, досугов.
Проведение утренней 

гимнастики, организованной 
образовательной деятельностей.

Детские  скамейки, стульчики. 
Шкаф для пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала, 
фортепиано, ноутбук, 

акустические колонки, детские 
музыкальные
инструменты,

Спортивный инвентарь 
(оборудование для прыжков  и 
метания, мячи, гимнастические 
палки, обручи, скакалки и др.). 

Флажки, ленты, скамейки, 
шведская стенка, баскетбольное 

кольцо,
атрибуты для подвижных игр.

Кабинет 
заведующей

Индивидуальные консультации, 
беседы с медицинскими, 

педагогическими кадрами, 
обслуживающим персоналом и 

родителями воспитанников.

Стол, шкаф, компьютер, ноутбук, 
принтер, нормативная 
документация, архив 

документации.

Методический 
кабинет

Консультации, педагогические 
советы, индивидуальные 

консультации для педагогов.

Дидактические пособия, 
коллекция дисков с детскими 

песнями, мультфильмами. 
Библиотека кабинета оснащена 

литературой, включая 
методическую литературу, по 

вопросам воспитания и обучения 
детей, нормативно - правовую, 
справочную и литературу для 

чтения детям.
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Демонстрационный раздаточный 
материал, иллюстративный 

материал, брошюратор, 
ламинатор, проектор, принтер, 

стол,  компьютер для педагогов, 
выход в Интернет

Медицинский блок 
(мед кабинет, 

изолятор)

Осмотр детей, консультации 
медицинской сестры, врачей, 
изоляция заболевших детей.

Медицинский кабинет оснащен 
необходимым медицинским 

оборудованием. В коридоре и 
групповых раздевалках имеются 

информационные стенды для 
родителей, для сотрудников 

(методический вестник, 
медицинский уголок «Будь 

здоров»,

Пищеблок
Хранение продуктов и 
приготовление пищи

Необходимое технологическое 
оборудование (плита, духовой 
шкаф, столы, мясорубка и т.д.)

Прачечная
Стирка и глажение постельного 

белья и спецодежды
Стиральные машины, утюг, 
гладильная доска, шкафы.

Кабинет завхоза

Хозяйственная деятельность, 
ведение отчетной 

документации, работа с 
обслуживающим персоналом.

Столы, шкафы, стулья

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и взрослых; 
постепенно в ДОУ создается система информационного обеспечения. 

ИКТ оснащение ДОУ: 
- ноутбуки – 4 шт.
- персональные компьютеры – 2 шт.
- мультимедийный проектор – 1 шт. 
- экран  – 1 шт. 
- акустические колонки – 3 шт. 
- магнитофон – 1 шт. 
- имеется локальная сеть с доступом в интернет.
            На  территории,  прилегающей  к  дошкольному  учреждению,  имеются 

игровые  групповые  площадки,  на  которых   расположены  разнообразные  металлические  и 
деревянные конструкции для игровой двигательной активности детей. Оборудование  участков 
силами воспитателей поддерживается в рабочем состоянии. 

Отдельно на территории детского сада расположена спортивная площадка, где имеется 
беговая дорожка, яма для прыжков, турники разной высоты, кольца для бросания мячей и др. 

По всей территории детского сада расположены зоны экологической тропы:
 хвойный лес
 лиственный лес
 метеоплощадка
 луг
 уголок насекомых
 птичий уголок
 зона лекарственных растений
 огород

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
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          В каждой группе  функционирует патриотический  уголок,  в  котором находится 
иллюстративный материал,  книги,  фотоальбомы по  ознакомлению дошкольников  с  семьей, 
селом, краем, их символикой, животным и растительным миром Красноярского края, куклы в 
национальных костюмах. Дети в условиях свободного доступа могут пополнять и закреплять 
свои знания о малой родине. 
        Материалы по краеведению размещены и в других уголках: 

 искусства  (материал  для  изобразительного  творчества  по  теме  недели,  выставки 
изделий и предметов декоративно-прикладного искусства, различная посуда, народные 
игрушки, иллюстративный материал и т. д.); 

 книги (произведения для детей, журналы, книги, иллюстрации о родном крае); 
 природа (гербарии, макеты, коллекции). 

        В костюмерной ДОО – несколько вариантов русских народных костюмов для организации 
и проведения досугов, праздников. 
         Одним из способов реализации регионального компонента является использование в 
работе  экологической  тропы.  Экологическая  тропа  позволяет  продуктивно  использовать 
обычные прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для ознакомления детей 
на свежем воздухе в зависимости от возраста детей. 
         В  каждой  возрастной  группе  работа  на  экологической  тропе  предусматривает 
определенное содержание и методические приемы. 
         В младшей группе проводятся наблюдения с целью ознакомления с окружающей природой, 
трудом  взрослых  и  старших  дошкольников  в  природе.  Это  -  наблюдения,  экскурсии, 
дидактические  игры,  рассматривание  репродукций  картин  и  рисунков  о  природе,  чтение 
художественной литературы, заучивание стихов. Дети приобретают практические навыки 
по выращиванию некоторых растений: лука,  гороха,  моркови,  огурцов,  помидоров,  злаковых 
культур, цветов. 
          

3.3. Режим и распорядок дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  дня.  Основным 
принципом  правильного  построения  режима  является  его  соответствие  возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня на холодный период
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Режим 
дня на 

тёплый 
период

3.4. 

Расписание организованной образовательной деятельности

Дни 
недел

и

Время НОД

П
он

ед
ел

ьн
и

к

9.00 - 9.15

9.25 – 9.40

Физическая культура

Окружающий мир

Режимные моменты Младшая группа

Прием детей, свободная игра 7.30 – 8.30
Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40
Утренний круг 8.40 – 9.00
Игры, кружки, занятия, занятия со 
специалистом

9.00 - 10.00

II завтрак 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 

10.10 – 12.00

Возвращение с прогулки, игры, занятия
12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 13.00

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной  сон

13.00 – 15.10

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные 
процедуры

15.10 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50
Игры, кружки, занятия, занятия со 
специалистом

15.50 – 16.20

Вечерний круг 16.20 – 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка,  уход 
детей домой

16.30 – 18.00

Режимные моменты Младшая группа
Прием детей, свободная игра 7.30 – 8.30

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10
Утренний круг 8.10 – 8.40

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.40 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 10.00
II завтрак 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка
10.10 – 12.00

Возвращение с прогулки, игры, занятия
12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной  сон

12.50 – 15.00

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные 

процедуры
15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00

Вечерний круг 16.00 – 16.10
Подготовка к прогулке, прогулка,  уход 

детей домой 16.10 – 18.00
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В
то

р
н

и
к 9.00 - 9.15

9.25 – 9.40

Музыка

ФЭМП
С

р
ед

а 9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

16.00 – 16.15

Физическая культура
Развитие речи

Конструирование

Ч
ет

ве
р

г

9.00 - 9.15

9.25 – 9.40

Музыка

Рисование

П
ят

н
и

ц
а

9.00 - 9.20

9.30 – 9.50

Физическая культура

Окружающий мир

            В летний период  занятия  не проводится. Больше времени отводится на праздники, 
развлечения,  спортивные  и  подвижные  игры,  экскурсии  и  др.  Увеличивается 
продолжительность  прогулок  до  4-4,5  часов.  В  летний  период  организуется  деятельность 
эстетически-оздоровительного  цикла   (игровая,  музыкально-художественная,  двигательная, 
продуктивная).

3.5.  Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
            Комплексно-тематическое планирование позволяет решать задачи,  поставленные 
Программой через интеграцию различных видов деятельности.
           Темы планируются на весь учебный год, при этом у педагогов есть возможность 
самостоятельно выбирать темы для изучения, организации проектов и т.д.

Дата Старшая группа
04.09. – 08.09. Осень в гости просим
11.09. – 15.09. Во саду ли в огороде: овощи
18.09. – 22.09. Во саду ли в огороде: фрукты
25.09. – 29.09. Хлеб - всему голова
02.10. – 06.10. Домашние животные и птицы
09.10. – 13.10. Дикие животные наших лесов
16.10. – 20.10. Как животные и птицы готовятся к зиме
23.10. – 27.10. Неделя здоровья
30.10. – 03.11. Я живу в России
07.11. – 10.11. Я в мире человек
13.11. – 17.11. Одежда, обувь, головные уборы
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20.11. – 24.11. Праздник «Мамин день»
27.11. – 01.12. Зимушка-зима
04.12. – 08.12. Мы – друзья зимующих птиц
11.12. – 15.11. Животные Севера
18.12. – 22.12.

Новый год стучится в дверь25.12. – 29.12.
01.01. – 08.01. Каникулы
09.01. – 12.01. Неделя безопасности
15.01. – 19.01. Транспорт: едем, летим, плывем
22.01. – 26.01. Мир профессий
29.01. – 02.02. Посуда, бытовые приборы
05.02. – 09.02. Неделя доброты
12.02. – 16.02. Животные жарких стран
19.02. – 22.02. День защитника Отечества
26.02. – 01.03. Подводный мир 
04.03. – 07.03. 8 Марта – женский день!
11.03. – 15.03. Народные промыслы
18.03. – 22.03. Земля – наш общий дом!
25.03. – 29.03. Театры России
01.04. – 05.04. Книжкина неделя
08.04. – 12.04. День космонавтики
15.04. – 19.04. Встречаем весну
22.04. – 26.04. Летят перелетные птицы
02.05. – 03.05. Деревья и кустарники
06.05. – 08.05. День Победы!
13.05. – 17.05. Насекомые
20.05. – 24.05. Моя семья
27.05. – 31.05. Цветущие растения сада и луга

Младшая группа (3 - 4 года)
1. Дать понятие «родное село», название села. 
2. Знакомить с улицей, где стоит детский сад. 
3.  Обращать внимание детей количество разных домов,  много жителей,  улиц,  по  дорогам 
ездит много машин. 
4.  Привлекать детей  к  украшению участка,  любоваться  красотой,  сделанной  совместным 
трудом. 
5.  Постепенно  подводить  детей  к  необходимости  знать  свой  домашний  адрес.  Вызвать 
желание запомнить его. 
6. Формировать первичные представления о труде взрослых. 
7.  Обогащать  представления  о  растениях  и  животных,  об  объектах  неживой  природы 
встречающихся, прежде всего, в ближайшем окружении. 
8. Воспитывать интерес и любовь к своему дому, улице, селу, родной природе. 
9. Формировать добрые чувства, любознательность, эстетическое восприятие

Месяц Тема Содержание деятельности
Сентябрь Здравствуй детский сад! 

День знаний
Экскурсия по детскому саду

До свидания лето красное! Создание фотоальбома «Летние забавы» 
Что я знаю о себе? Повторение  своего  имени,  фамилии.  Осознать 

понятие  «Я  -  член  семьи»  Уметь  выразить 
отдельные состояния с помощью речи. Говорить 
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о  себе  в  первом  лице  с  положительным 
чувством.
Д\И «Чем мы похожи и чем отличаемся»

Мой дом Формирование  элементарных  представлений  о 
родном доме, улице, селе. Знать название родного 
села. Выражать привязанность к родному селу. 

Октябрь Что нам осень подарила? Совместное  творчество  родителей  и  детей 
(выставка поделок). Экскурсия по экологической 
тропе 

Осенний лес чудесный Наблюдение за изменениями в природе, беседы о 
подготовке диких животных к зиме 

«Как хлеб на стол пришел» Дать  детям  первоначальное  представление  о 
том, какой путь проходит зерно, чтобы стать 
хлебом.  Формировать  представление  о 
разнообразии хлебобулочных изделий; о том, что 
хлеб  –  это  один  из  самых  главных  продуктов 
питания.  Знакомить  с  трудом  взрослых: 
хлебороб,  мельник,  пекарь.  Воспитывать 
уважение к людям труда, бережное отношение 
к хлебу.
Рассматривание злаковых колосков. Дегустация 
разных видов хлебобулочных изделий 

«Моя семья - мой дом» Воспитывать любовь и уважение к членам своей 
семьи через устное народное творчество. Учить 
видеть теплоту, заботу, участие близких
Выставка рисунков «Моя семья»

Ноябрь Сказки из сундука Знакомить  детей  со  сказками,  потешками  и 
легендами  Красноярского  края.   Воспитывать 
интерес  к  народному  искусству, 
инициативность.

Добрые дела Закрепление  знаний  детей  о 
значимости чистоты улиц села и о роли человека 
в ее поддержании.

«Прогулка по родному селу» Иметь представление о  родном селе,  истории 
его  возникновения,  богатой  и  разнообразной 
природе,  достопримечательностях. 
Воспитывать   основы  гражданственности  и 
патриотизма.
Рассматривание альбома с фотографиями села

Синичкина неделя Продолжать  знакомить  детей  с  зимующими 
птицами  нашей  местности.  Воспитывать 
желание помогать птицам зимой.
Просмотр м/ф «Фиксики: кормушка» 

Никого роднее мамы в мире 
нет

Воспитывать любовь к своей семье. Осознавать 
себя сыном (дочкой). Называть членов семьи по 
именам.
Фотовыставка «Мамочка моя»

Декабрь Здравствуй, гостья зима! Знакомить  детей  с  народными  подвижными 
играми

Сказки из сундука Знакомить  детей  со  сказками,  потешками  и 
легендами  Красноярского  края.   Воспитывать 
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интерес  к  народному  искусству, 
инициативность.

Профессия повара Формировать  представления  детей  о  работе 
повара,  о  том,  какие  кухонные  предметы,  и 
посуда  используются  для  приготовления  пищи, 
как  обрабатывают  продукты.  Продолжать 
расширять  знания  детей  о  труде,  о  значении 
труда  в  жизни  людей.  Воспитывать  у  детей 
положительное отношение к труду.
Экскурсия на пищеблок

Мы встречаем Новый год Привлечь  детей  и  родителей  к  украшению 
группы,  участка.  Формировать  умение  видеть 
красоту, сделанную совместным трудом.

Январь В январе, в январе много 
снега  во дворе!

Воспитывать умение замечать красоту зимней 
природы

Покормите птиц зимой Наблюдение за птицами у кормушки
Наблюдение за трудом 

дворника
Продолжать расширять знания детей о труде, 
о значении труда в жизни людей. Воспитывать у 
детей положительное отношение к труду.

Февраль Сказки из сундука Знакомить  детей  со  сказками,  потешками  и 
легендами  Красноярского  края.   Воспитывать 
интерес  к  народному  искусству, 
инициативность.

Дом, улица, село Повторять домашний адрес.
День защитника Отечества Дать  начальные  представления  о  военных 

профессиях.  Познакомить  с  военными 
профессиями – солдат, моряк, летчик

«Широкая Масленица» Знакомить детей с народными праздниками
Рассматривание иллюстраций

Март Наши любимые мамы Формировать  умение  детей  рассказывать  о 
своей маме. Обогащать словарный запас: 
любит,  заботится.  Воспитывать  любовь  к 
маме.
Д\и: «Цепочка добрых слов»

К нам весна шагает Продолжать  формировать  умение  замечать 
сезонные изменения в природе, видеть красоту.
Экскурсия по экологической тропе

«Две Матрёны, три 
Матрёшки и ещё 

Матрёшечка»

Знакомить детей с русской народной игрушкой – 
матрёшкой, с внешним обликом, особенностями 
росписи  Семёновской  и  Полхов-Майданской 
матрёшек. Обратить внимание на характерные 
для  того  или  иного  вида  художественного 
промысла  особенности.  Упражнять  в  умении 
последовательно собирать разрезные матрёшки. 
Учить различать по размеру, развивать мелкую 
моторику  пальцев  рук.  Воспитывать  интерес 
детей к народному творчеству. 

«Русская печь» Знакомить детей с отопительной конструкцией 
прошлых лет. Дать представление детям о том 
как печь топили и чем (углем, дровами), как там 
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выпекали пироги, суп и кашу варили
Апрель Сказки из сундука Знакомить  детей  со  сказками,  потешками  и 

легендами  Красноярского  края.   Воспитывать 
интерес  к  народному  искусству, 
инициативность.

Весна в лесу Продолжать  знакомить  с  перелетными 
птицами, дикими животными и их детенышами.

«Моя семья» Продолжать  воспитывать  любовь  к  своей 
семье. Называть членов семьи по именам.
Фотовыставка

Трудяга-муравей Формировать  представление  детей  о  жизни 
муравьев. Наблюдение за муравьями на участке.

Май День Победы Знакомить  с  подвигом   народа  по  защите 
Родины.
Изготовление флажков для украшения группы

Труд людей весной Расширять знания  детей о  труде  в  огороде,  о 
значении труда в жизни людей. Воспитывать у 
детей положительное отношение к труду.
Наблюдение за трудом старших дошкольников в 
огороде

Цветочки луговые Знакомить  детей  в  названием  луговых  цветов. 
Воспитывать стремление беречь природу.

Здравствуй, лето! Продолжать  формировать  умение  замечать 
изменения в живой природе. 
Экскурсия по экологической тропе

3.6. Календарный план воспитательной работы
           Знакомство с праздниками и датами, представленными в календарном плане воспитания 
может проходить в различных форматах в зависимости от возраста детей: беседы, презентации, 
тематические дни, тематические недели, проектная деятельность и т.д. на выбор педагога.
Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по календарю.

Младшие 
дошкольные 

группы

Старшие дошкольные группы

Сентябрь 1 сентября – День знаний
3 сентября – День окончания Второй мировой войны
8 сентября – Международный день распространения 

грамотности
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Октябрь 1 октября – Международный день пожилых людей
4 октября – День защиты животных

Третье воскресенье октября – День отца в России
Ноябрь 4 ноября – День народного единства

Последнее воскресенье ноября – День матери в России
30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации

Декабрь 3 декабря – День неизвестного солдата
5 декабря – День добровольца (волонтёра) в России 

8 декабря – Международный день художника
9 декабря – День Героев Отечества
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12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации

31 декабря – Новый год
Январь 7 января - Рождество, Колядки

11 января – День заповедников и национальных 
парков России

Февраль 8 февраля – День российской науки
21 февраля – Международный день родного языка

23 февраля – День защитника Отечества
Март 8 марта – Международный женский день

20 марта – День Земли
27 марта – Всемирный день театра

Апрель 1 апреля – день птиц
2 апреля – Международный день детской книги

12 апреля – День космонавтики
22 апреля – Международный день Земли

Май 1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы

19 мая – День детских общественных организаций 
России

Июнь 1 июня – День защиты детей
5 июня – Всемирный день окружающей среды
6 июня – День русского языка

12 июня – День России
Третье воскресенье июня – День медицинского 
работника
22 июня – День памяти и скорби

Июль 8 июля – День семьи, любви и верности
Август 5 августа – Международный день светофора

12 августа – День физкультурника
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

3.7. Кадровые условия реализации Программы

        Воспитанием  и  обучением  детей  занимаются  специалисты,  включая  руководителя, 
музыкального  руководителя,  инструктора  по  физической  культуре,  педагога-психолога, 
воспитателей группы.
          Педагогический состав группы – 2 человека. 

 Воспитатель Руппель Полина Евгеньевна – не имеет квалификационной категории; 
 Воспитатель Эккель Любовь Сергеевна - не имеет квалификационной категории.
 музыкальный руководитель – 1 чел. 
 инструктор по физической культуре – 1 чел. 
 педагог-психолог – 1 чел. 

        Система повышения квалификации и  развития кадрового потенциала  детского сада 
способствует непрерывному профессиональному развитию педагогов и обеспечивается через: 
1. Повышение квалификации. 
2.  Изучение  современной  методической  литературы.  В  процессе  работы  над  темой 
самообразования педагоги решают следующие задачи: 
• совершенствуют свои теоретические знания и педагогическое мастерство; 
• овладевают новыми формами, методами и приёмами обучения и воспитания дошкольников; 
• изучают и внедряют в практику инновационный педагогический опыт. 



75

3. Участие в мероприятиях различного уровня.

3.8.  Методическое обеспечение реализации программы
       Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности представлено 
пособиями, программами и технологиями по пяти образовательным областям.

Наименование области Методические пособия
Социально-коммуникативное 
развитие

Буре  Р.  С.  Социально-нравственное  воспитание 
дошкольников (3-7 лет). 
Абрамова  Л.  В.,  Слепцова  И.  Ф.  Социально-
коммуникативное  развитие  дошкольников.  Младшая 
группа (3–4 года). Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, 
узнавать.

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3-7 лет.

В.Н.  Матова  Краеведение  в  детском  саду.  «Детство 
Пресс».
Крутикова О.А. «Краеведение - основа патриотического 
воспитания»
Белая  Л.П  «Патриотическое  воспитание  детей 
дошкольного  возраста  в  условиях  социального 
партнерства», Абакан , 2011;
Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.   «Приобщение  к  истокам 
русской культуры» 
Матова В.Н. «Краеведение в детском саду» 
Петрова В.И., Стульчик Т.Д.  «Нравственное воспитание 
в детском саду» 

Познавательное развитие Павлова  Л.  Ю.  Сборник  дидактических  игр  по 
ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). Шиян О. 
А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 
(3–7 лет)  Дыбина О.  В.  Ознакомление с  предметным и 
социальным  окружением:  Младшая  группа  (3–4  года). 
Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование 
элементарных  математических  представлений.  Младшая 
группа (3–4 года). Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой  в  детском  саду.  Младшая  группа  (3–4  года) 
Соломенникова  О.  А.  Ознакомление  с  природой  в 
детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Пантелеева Н.Г. 
«Знакомим детей с малой Родиной». - 

Речевое развитие Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  детском саду:  Младшая 
группа (3–4 года). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 
года. 
Г.В.Раицкая.  Литературное  путешествие  по 
Красноярскому краю 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Младшая группа (3–4 года). 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года).

Раицкая  Г.Б.  Художественная  культура  Красноярского 
края. Красноярск, 2007
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Раицкая Г.Б. Фольклорные страницы Красноярского края. 
Красноярск, 2007

Физическое развитие Борисова  М.М.  Малоподвижные  игры  и  игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет
Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду: 
Младшая группа 3-4 года
Бережнова  О.В.,  Бойко  В.В.  Парциальная  программа 
физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши»
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр


	Групповые формы работы:

