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         I.  

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей в обособленных подразделениях 

дошкольного образования МБОУ г. Астрахани «СОШ№61» «Детский сад №2 «Ладушки». 

  Функционирует 6 возрастных групп общеразвивающей направленности. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом: 

- Ранний возраст от 1 до 3 лет в количестве:1 группа. 

I младшая (2-3 года) –   Группа№1 «Маша и медведь»;                  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом теплого и холодного 

периодов года. Программа реализуется на государственном русском языке Российской Федерации. Программа 

основывается на целостном развитии ребенка в период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности.  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы педагоги осуществляют 

в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности, главным из которых является игра. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды 

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.   

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

Педагогический процесс строится по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на основе 

педагогической диагностики. В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям воспитателю 

помогут краткие характеристики достижений детей в освоении содержания программы. Каждый ребенок развивается в 

своем темпе. Задача воспитателя — бережно относиться к этому процессу, создавать условия для естественного 

индивидуального личностного роста. 

 

 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрастов. 

Первая младшая группа (третий год жизни). 

 Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 
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Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности.  

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее 

развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее 

развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами).  

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка со 

взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

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

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

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления - способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот 

или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и 
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эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. 

Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

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

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со 

взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям.  

Само регуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

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

связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к завершению ДО. Реализация образовательных целей и задач   Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического 

развития ребенка согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
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Обозначенные в   Программе возрастные ориентиры «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, 

что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных 

возрастных ориентиров. Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться 

у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых 

условий освоения образовательной программы. 

   

1.2.1 Планируемые результаты в раннем возрасте. 

 К трем годам: у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает 

осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 

выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует 

на их настроение; ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет 

рядом; ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и 

более, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; ребенок проявляет интерес к стихам, 

сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; ребенок рассматривает картинки, показывает и называет 

предметы, изображенные на них; ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребенок различает и 

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

ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками самообслуживания (одевание, 

раздевание, самостоятельно ест и др.); ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; ребенок 

эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; ребенок осваивает основы изобразительной 

деятельности (лепка, рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

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

способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью 

каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели; ребенок активно действует с окружающими его 

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

ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и др.), воспроизводит не 
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только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей 

замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу») 

1.2.2. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного возраста: у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

 ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и 

управлять ими;  

ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; ребенок результативно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристических 

пеших прогулках, осваивает простейшие туристические навыки, ориентируется на местности;  

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и 

может осуществлять самооценку своей двигательной деятельности; 

 имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности;  

о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

 владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку заболевшим людям;  

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

 ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать 

и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками;  

старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;  

ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и 

осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации; ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе;  

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку;  

ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, 

содействие); 

 ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам;  
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интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире;  

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

 ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными 

представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и 

т.п.;  

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;  

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях;  

об обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; ребенок владеет речью 

как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; ребенок знает и осмысленно 

воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 

интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает 

поступки литературных героев; 

 ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения в области 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

 ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами 

искусства;  

обладает начальными знаниями об искусстве; 

 ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах 

деятельности и искусства; использует различные технические приемы в свободной художественной деятельности;  

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах;  

ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего 

замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой 

ситуации;  

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет 

замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной 
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игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров 

по игре, управлять персонажами в режиссёрской игре; 

 ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, развивающим и познавательным играм, в 

играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной 

игре следит за точным выполнением правил всеми участниками;  

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять 

накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и 

проявлять инициативу;  

ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;  

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений по 

региональной программе «Я-Астраханец». 

- Поэтапное формирование нравственно-экологического мировоззрения у ребенка. 

- Поэтапное развитие экологической воспитанности дошкольников. 

- Создание системы экологических мероприятий для всестороннего развития личности ребенка. 

- Вовлечение различных структур социума в единое воспитательно-образовательное пространство. 

- Продуктивное развитие творческого потенциала личности ребенка в условиях ДОУ. 

- Оздоровления детей, обучающихся в нашем дошкольном учреждении.  

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений по 

художественно-эстетическому воспитанию «Цветные ладошки». 

 - развитие творческих способностей детей посредством техник нетрадиционного рисования; 

  - сенсорное развитие детей; 

  - развитие художественного восприятия, творчества, 

   -обогащение словаря дошкольника. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Пояснительная записка. 
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Программа   определяет содержательные линии образовательной и воспитательной деятельности, реализуемые 

детским садом по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). В каждой образовательной области 

сформулированы задачи, содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от двух лет до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты 

детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

Программа включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный 

перечень рекомендованных для семейного просмотра произведений анимации и кинематографа.  Реализация Программ, 

направленных на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО. При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

2.1.2. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

2.1.2. 1. 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 детскому саду;  

-развивать игровой опыт ребенка, 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 детском саде;  
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-формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и близких членах семьи.  

  Содержание образовательной деятельности. 

     Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, используя приемы поощрения и 

одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, 

предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего характера (Кто это? Почему это девочка \ мальчик?), объясняет 

отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает 

и называет ребенку основные части тела и лица человека, его действия. Поддерживает желание ребенка 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. 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, ее 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 ребенка при использовании «вежливых слов».  

     Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его словам и указаниям, поддерживает 

желание ребенка выполнять указания взрослого, действовать по его примеру и показу. 
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    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 т.п.). 

         В результате, к концу 3-го года жизни, ребенок позитивен и эмоционально отзывчив, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к педагогам, активно общается, участвует в совместных действиях с ними, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные игры; доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах 

совместно с педагогом и детьми; придумывает игровой сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью; активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям. 

2.1.2.2. Познавательное развитие 

От 2 лет до 3 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

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

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

-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. 
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Содержание образовательной деятельности. 

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. 

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

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и 

геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при 

условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к 

количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) предметов. 

 Окружающий мир. 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 
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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.). 

 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. 

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок интересуется окружающим: знает названия предметов и игрушек;  

-имеет простейшие представления о количестве, величине, форме и других качественных признаках предметов, активно 

действует с ними, исследует их свойства, сравнивает, группирует предметы по качественным признакам, экспериментирует; 

-знает свое имя и имена близких родственников, показывает и называет основные признаки внешнего облика человека, 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, 

расческа, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; позитивно взаимодействует с ровесниками; в 

игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; задает первые предметные вопросы, 

отвечает на вопросы партнеров; 

-проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; стремится к общению; активно подражает взрослым в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

-имеет первичные представления о деятельности взрослых; имеет конкретные представления о животных и их детѐнышах, 

узнает и может их назвать, отличает по наиболее ярким признакам, может назвать части тела, сказать, чем питается, как 

передвигается;  

-имеет представление о растениях ближайшего окружения, отличает их по внешнему виду, может назвать некоторые части 

растений, проявляет интерес к их познанию; 

-взаимодействует с доступными объектами неживой природы (вода, песок, камни), интересуется явлениями природы, 

положительно реагирует на них, старается бережно относиться к живым объектам. 
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В дополнительном образовании воспитанников мы используем авторскую Программу по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста «Я- Астраханец». 

 

Необходимая предпосылка для реализации программы – организация специальной работы по ознакомлению детей с миром 

природы. Она обеспечивает преемственность в экологическом образовании дошкольников с начальной школой по предмету 

«Окружающий мир». 

Особое внимание в программе уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей 

формируются первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, своему здоровью. 

Важное значение придаётся нравственному аспекту: развитию представлений о само ценности природы, эмоциональному 

положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и 

быту. Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности 

по охране природы родного края. 

Основная цель программы познакомить детей с уникальностью живой и неживой природы родного края, многообразием 

видов местной флоры и фауны, их приспособленности к среде обитания, их изменениями в процессе роста и развития. Привитие 

основ экологической культуры дошкольникам, показать взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние человека 

на окружающий мир. 

Задачи: 

Образовательные 

- формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками миром через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, 

формирование адекватных экологических представлений; 

- на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их функционирование, зависимость строения 

организма от условий среды обитания; 

- формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

-сформировать представления о единстве и взаимосвязи всего живого, разнообразии окружающего мира; 

- показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 
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-формирование представлений о возможности для каждого человека взять на себя ответственность за сохранение природы- не 

наносить ей вреда своими поступками при выезде в лес, к реке и т.д. Совместно с детьми конкретизировать основные правила 

поведения в природе; 

- познакомить детей с природой родного края и ближайшего окружения 

- познакомить со строением своего организма и функциями некоторых его частей и органов, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и соблюдать правила личной гигиены; 

- воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным объектам; 

- развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего природного 

мира, разнообразия его красок и форм. 

 

На втором году обучения работа несколько усложняется, продолжаются наблюдения и практическая деятельность с 

помощью педагога. Дети этого возраста имеют более высокий уровень знаний, оценок и установок поведения. Они овладевают 

довольно большим словарным запасом, что дает им возможность передавать в рассказах объективные связи и свои ощущения, 

свой чувственный опыт, связанный со свойствами природных явлений. Имевшиеся раннее самые общие экологические 

представления конкретизируются, расширяются и дополняются новым материалом. 

Формы и методы реализации программы: диагностика экологической воспитанности детей; экологические досуги  и 

праздники; целевые прогулки на природе; наблюдения в уголке природы; создание книг-самоделок; игры; ознакомление с 

тематической литературой; беседы по тематике программы; работа с иллюстрированным материалом; сбор коллекций из 

природного материала; лабораторные опыты и поисковая деятельность; труд в уголке природы и на участке; просмотр видео 

материалов; работа с календарями природы и дневниками наблюдений; изо - деятельность по тематике программы, экскурсии, 

прогулки, экспериментирование, наблюдения. 

Различные экологические акции и проекты: 

- «Зеленый город»; 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

- «Братья наши меньшие»; 

- «Покормите птиц зимой»; 

- «Полезные ископаемые нашего края»; 

- «Водоемы нашего края». 
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Механизм реализации программы предполагает осуществление следующих условий: 

- Организация специальной предметно-пространственной развивающей среды. 

-Интеграция деятельности специалистов, работающих с детьми. 

-Закрепление полученных на занятиях экологических знаний в повседневной жизни. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как личности 

в условиях деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.) Это созданные центры в групповых помещениях 

“Познаем мир природы”, где представлены: детская и энциклопедическая литература природоведческого и экологического 

содержания, пособия для экспериментирования, дневники наблюдений и другие материалы. 

Занятия проводится по разделам: «Я живу в городе», «Водные дороги города», «Мой город – труженик», «Знаменитые 

люди города», «Астрахань – многонациональная». Разделы связаны друг с другом, а завершающие темы являются обобщением 

предыдущих. 

 

Методическим обеспечением программы является дидактический материал, разработанный по всем направлениям 

программы в соответствии с требованиями дошкольного образования и воспитания, учитывающий психофизиологические 

особенности детей.  

  

2.1.2.3. Речевое развитие 

От 2 лет до 3 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

Формирование словаря.  Развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по словесному 

указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение использовать 

данные слова в речи.  

Звуковая культура речи.  Упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, 

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

Грамматический строй речи. Формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов. 
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Связная речь. Продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; рассказывать об 

окружающем в 2-4 предложениях.  

Интерес к художественной литературе.   

Формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с наглядным 

сопровождением (и без него). Побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных 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 

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.  

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 слово 

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

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.  

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.  

В результате, к концу 3 года жизни ребенок активен и инициативен в речевых контактах с педагогом и детьми; 

проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками; легко понимает речь взрослого; употребляет в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов; отвечает на вопросы педагога; рассказывает об окружающем в 2-

4 предложениях; самостоятельно использует элементарные этикетные формулы общения. Ребенок употребляет в речи 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия; произносит правильно гласные и согласные звуки в словах; 

согласовывает слова в предложении; воспринимает небольшие по объему потешки, сказки и рассказы; договаривает 

четверостишия; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного литературного произведения. 

 

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 

От 2 лет до 3 лет. 

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

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

взрослым и самостоятельно; развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить правильно 

держать карандаш, кисть; развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной формы, 

цвета (начиная с контрастных цветов); включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 

свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений 

искусства.  

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

с вариантами расположения строительных форм на плоскости; развивать интерес к конструктивной деятельности, 

поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

Музыкальная деятельность: воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать.  

Театрализованная деятельность: 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 
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игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них; способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев; создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых).  

Культурно-досуговая деятельность: создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у 

детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы детей с художественными 

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

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

навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

                                                               Содержание образовательной деятельности. 

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

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. Знакомит с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

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

музыкальной деятельности.  

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. 

 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, 
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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 аккуратнопользоваться 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.).  

Музыкальная деятельность:  
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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.  

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.  

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.  

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

обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение самостоятельной работы детей 

с художественными материалами. Привлекает детей к посильному участию в играх с пением («Игра с мишкой», муз. Г. 

Финаровского, «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?» и др.), театрализованных 

представлениях (кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева и др.), забавах («Из-

за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.), развлечениях 

(тематических: «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка» и др.; спортивные: «Мы смелые 

и умелые») и праздниках («Осенины», «Листопад», «Дед Мороз и зайчики», «Солнышко-ведрышко» и др.).  
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Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 

перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

В результате, к концу 3 года жизни ребенок:  

В приобщении к искусству: любит смотреть, слушать и испытывать радость в процессе ознакомления с произведениями 

музыкального, изобразительного искусства, природой. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступное понимание 

произведений искусства, интерес к музыке, изобразительному искусству; 

 В изобразительной деятельности: любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; знает, что 

карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета; в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения; самостоятельно оставляют след 

карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (формы, линии, штрихи), радуется своим рисункам; называет то, 

что на них изображено; знает, что из глины можно лепить, что она мягкая; раскатывает комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, отламывает от большого комка маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединяет концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной; с 

интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисует, лепит или играет с игрушками 

(народных промыслов);проявляет интерес, внимание, любознательность к эмоциональному восприятию красоты 

окружающего мира: ярким контрастным цветам, интересным узорам, нарядным игрушкам; с радостью занимается 

самостоятельным творчеством.  

В музыкальной деятельности: эмоционально откликается на музыку разного характера; узнает знакомые мелодии и 

различает высоту звуков (высокий – низкий); вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; по подражанию и самостоятельно 

выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук, двигается в парах (ходьба, кружение, 

раскачивание); с удовольствием участвует в музыкальной игре; подыгрывает под музыку на шумовых инструментах, 

различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.  

В театрализованной деятельности: проявляет интерес к театрализованной деятельности; смотрит кукольные спектакли в 

исполнении педагогов и старших детей; имитирует характерные особенности персонажей (птички, зайчики и т.д.); 

манипулирует с настольными куклами; сопровождает свои действия эмоциональными проявлениями (жест, поза и пр.); 

использует в игре различные атрибуты (шапочки, платочки, ободки). 

В культурно-досуговой деятельности: проявляет умение самостоятельной работы с художественными материалами; с 

желанием участвует в играх, театрализованных представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; проявляет умение 
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следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них; демонстрирует навык перевоплощения 

детей в образы сказочных героев. 

 

 

2.1.2.5. Физическое развитие. 

От 2 лет до 3 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 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; формировать 

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

сохранять и 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, имитационные, общеразвивающие и музыкально-ритмические 

упражнения в разных формах двигательной деятельности (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры), 

учит выполнять их, координируя движения рук и ног, сохраняя заданное направление, устойчивое положение тела, 

ориентироваться в пространстве, выполнять упражнения в соответствии с образцом.  

Педагог побуждает детей действовать согласованно, реагировать на сигнал, совместно играть в подвижные игры, 

оптимизирует двигательную деятельность, осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребенка соблюдать 

правила личной гигиены для сохранения здоровья.     Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения):.  

В процессе обучения основным движениям педагог предлагает детям разнообразные упражнения.  

Ходьба: группой, подгруппой, парами, по кругу в заданном направлении, за взрослым, не наталкиваясь друг на друга, с 

опорой на зрительные ориентиры, обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны, сохраняя равновесие, 

согласовывая движения рук и ног, с переходом на бег. Упражнение в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2–

3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке (ширина 20–25 см).  
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Бег: в заданном направлении (от 40–80 метров к концу года) стайкой и друг за другом, с остановкой и переходом на 

ходьбу, с изменением направления, в рассыпную (к концу 3- года) в течение 30–40 секунд; бег по дорожке (ширина 25–30 см). 

Прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10–15 раз), с продвижением вперед, в длину, через линию (через две параллельные 

линии, расстояние между которыми 10–30 см); подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки ребенка. 

 Ползание и лазанье: ползание на четвереньках по прямой в быстром темпе (расстояние 3–4 м); по дорожке (ширина 20–25 

см.), на четвереньках по наклонной доске, (приподнятой одним концом на высоту 20–30 см); подлезание под воротца, веревку 

(высота 40–30 см); перелезание через бревно, скамью; лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1–1,5 м) 

удобным способом.  

Катание, бросание, метание: катание мяча двумя руками и одной рукой, в паре с воспитателем, стоя и сидя (расстояние 

50–100 см); прокатывание мяча под дугой; бросание мяча двумя руками из-за головы, в стоящую на полу цель (корзину, 

ящик) с расстояния 100—125 см двумя руками, одной правой рукой и одной левой; перебрасывать мяч через сетку с 

расстояния 1– 1,5 м (сетка на уровне роста ребенка); метание на дальность двумя руками в горизонтальную цель (с расстояния 

1 м.); ловля мяча двумя руками с расстояния 50–100 см.  

Общеразвивающие упражнения. Педагог выполняет вместе с детьми упражнения с предметами: погремушками, 

платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и др., в том числе, сидя на стуле или на скамейке. Предлагает 

упражнения для мелкой моторики, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание рук вперед, вверх, в стороны, 

разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над 

головой, повороты туловища вправо — влево, передавая предметы, с хлопками, наклоны в стороны, одновременное сгибание 

и разгибание ног из положения сидя на полу, приседание, держась за опору и самостоятельно, потягивание с подниманием на 

носки. Включает разученные упражнения в комплексы утренней гимнастики.  

Музыкально-ритмические упражнения. Отдельные музыкально-ритмические упражнения включаются педагогом в 

содержание подвижных игр и игровых упражнений. Педагог показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши 

под музыку, хлопки с одновременным притопыванием одной ногой, приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад 

под ритм, кружение на носочках, подражание движениям животных.  

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные игры с простым содержанием, с 

включением музыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в 

имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики, походить как лошадка, поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Педагог организует подвижные игры с ходьбой и бегом на развитие скоростных качеств: «Догони мяч!», «По дорожке, по 

тропинке», «Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают»; игры с ползанием на 

развитие силовых качеств: «Котята и щенята» «Доползи до цели», «Проползи в воротца», «Обезьянки»; с бросанием и ловлей 

мяча на развитие ручной ловкости: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца»; с прыжками на развитие 

силы и ловкости: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках»; на ориентировку в 

пространстве и координацию: «Где звенит?», «Найди флажок».  

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог формирует у детей полезные привычки и элементарные культурно-

гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно мыть руки перед едой пользоваться предметами 

личной гигиены), поощряет стремление соблюдать правила гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок 

одежду. Способствует формированию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, 

гимнастике, выполнению физических упражнений.  

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок умеет выполнять основные движения на доступном уровне, уверенно 

ползает, лазает, ходит в заданном направлении, перешагивает, подпрыгивает на месте и осваивает прыжки с продвижением 

вперед, в длину с места; вместе с педагогом выполняет простые общеразвивающие упражнения, движения имитационного 

характера, музыкально-ритмические упражнения; ориентируется в пространстве по ориентирам, проявляет интерес к 

разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями (мячи, игрушки); активно участвует в 

несложных подвижных играх, организованных педагогом, реагирует на сигналы, взаимодействует с педагогом и другими 

детьми при выполнении физических упражнений; приучен к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполняет их 

регулярно.  

 

2.1.2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы образования. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог определяет самостоятельно в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно 

к конкретной возрастной группе детей. 

 Педагог может использовать следующие формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 
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 В раннем возрасте (1 год - 3 года) предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки 

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

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под руководством взрослого;  

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры);  

игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь);  

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

 В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 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.); 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 образования педагог может использовать следующие 

методы: организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, 

чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы); 

 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: информационно-рецептивный метод - 

предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);   
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 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях);  

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). При реализации Программы образования педагог может 

использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные 

и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные.  

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

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

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

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.);  

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.);  

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования);  

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). Организация самостоятельно 

определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы образования. 

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

особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, 

мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности.   Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных 
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образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.1.2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в Организации направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. КРР представляет собой комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

Организации осуществляют педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды и другие квалифицированные 

специалисты. Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно-развивающей работы (далее – 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий; рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые 

условия освоения Программы. методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих 

и просветительских задач Программы КРР. Задачи КРР на уровне дошкольного образования: определение особых 

(индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО; своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППК); оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление детей с проблемами развития 

эмоциональной и интеллектуальной сферы; реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. Коррекционно-развивающая работа организуется: по 

обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования  

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 
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диагностической информации от специалистов разного профиля;   определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ; с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; изучение 

уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; изучение уровня адаптации 

и адаптивных возможностей обучающегося; изучение направленности детской одаренности; изучение, констатацию в 

развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических проблем в их развитии; выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; выявление и изучение неблагоприятных факторов 

социальной среды и рисков образовательной среды; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. Коррекционно-развивающая работа включает: выбор 

оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; организацию, 

разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; коррекцию и развитие психомоторной сферы, 

координации и регуляции движений; создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной направленностью 

одаренности; создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов деятельности; 

формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной 

исхода\происхождения; 



 

                                          2.1.2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность 

детей. 

 В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребенка чему-то новому; 

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

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

этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не 

является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, 

творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
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обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности 

(например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты ее применения в ДО. 

  Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

 1) Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

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

дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, 

правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 
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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, здоровье сберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные 

игры, гимнастика и другое). 

 2) Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

       Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

       При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

        Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

3) Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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4) Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка 

кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

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

дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

5) Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности 

(игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

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

6) Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и 

практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

    К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

практики, чтение художественной литературы. 

  Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою 

очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 
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в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

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

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного 

возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 

другое. 

  В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.1.2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

  Федеральная образовательная программа дошкольного образования - развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
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тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно обращать особое внимание на детей, проявляющих 

небрежность, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него 

своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для 

себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

младшая группа. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Педагог поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Педагог ориентируется в своей деятельности по поддержке детской инициативы на следующие правила:  

1.Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

2.Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Проявление кризиса семи лет в поведении ребенка должно стать для педагога сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Необходимо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к оценкам взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от педагога), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. При этом он использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  
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Развитию самостоятельности у детей способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве. В увлекательной творческой деятельности перед ребенком 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

В группе должны появляться предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки и пр. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает педагог роль 

книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. 

 

2.1.2.10.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

       Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста является 

«установление доверительного делового контакта» между семьей и детским садом. Для достижения этой цели важно осуществлять 

дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) в отношении ребенка и их воспитательных установок, и позиции, выстраивание профессионального диалога с 

родителями.  

В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании и обучении детей, охране и укреплении их здоровья.  

В младшем дошкольном возрасте главная задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. В этот период происходит установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

   

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми, помогает определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения. 

            Изучение ребенка и его семьи позволит выявить актуальную или потенциальную проблему, разработать или подобрать 

методы работы над ее устранением. В этом случае должны сочетаться просветительские, консультативные и обучающие 
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направления работы педагогов ДО. При этом очень важно учитывать меру готовности родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству. Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с педагогами и готовы 

принимать профессиональную помощь, можно корректно вовлекать непосредственно в образовательную деятельность, 

поддерживать образовательные инициативы семьи, например, посредством создания совместных с ними образовательных проектов. 

Через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность более эффективно решаются 

просветительские, консультативные и обучающие задачи. Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют 

особого внимания и иных методов работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с педагогами ДО становится 

особенно актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности в освоении образовательной программы.  

           Важно, чтобы у семьи возникла потребность в оказании содействия педагогам в решении образовательных задач, в 

создании благоприятных и эмоционально комфортных условий для его развития в ДОО. Приоритетными на начальном этапе 

в построении взаимодействия с такими родителями (законными представителями) могут быть просветительские и консультативные 

задачи. Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать 

специально разработанные дидактические материалы для занятия с детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями построению взаимодействия с ребенком. 
Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 направлениям: 

Педагогический мониторинг. 

Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление стиля семейного воспитания, проблем детско – 

родительских отношений. 

Педагогическая поддержка. 

Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей. Психолого – педагогическое сопровождение родителей в период адаптации 

ребенка к условиям детского сада, подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах ребенка. 

Педагогическое образование родителей. 
Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей, вытекающей из результатов мониторинга. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 
Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать им их особую роль в развитии ребенка. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и детским садом является диалог педагога 

и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности и пути их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу оптимальной стратегии и тактики образования конкретного ребенка, а также согласование 

мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 

Работа с родителями планируются ежедневно в виде бесед, консультаций (индивидуальных и групповых), информации. 

Праздники, родительские встречи, участие в акциях планируются педагогами ежемесячно. Широко используются презентации из 
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опыта семейного воспитания, детско–родительские проекты поисково–познавательного направления, совместно с родителями 

участие в различных конкурсах детского художественного творчества. План работы с родителями оформляется в плане 

воспитательно-образовательной деятельности помесячно и прилагается к программе развития группы. Сотрудничество с 

родителями проявляется во всех образовательных областях. Итоговой формой взаимодействия с родителями при выпуске из 

детского сада является награждение  участников детей в городских конкурсах, а также активных родителей. 

ООП ДО реализуется с применением ЭО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 декабря 4 2019 г. № 649 «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной 

среды»   включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное 

обучение, не привязанное к конкретному месту и времени),  В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет 

родителям (законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает ООП ДО с помощью 

указанного контента в присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели реализации 

ООП ДО принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная 

ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать работу по реализации права на 5 

обучение по ООП ДО на дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

Мы глубоко убеждены, что, только взаимодействуя с родителями можно добиться результатов в воспитании и обучении детей, 

причем наше взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании 

ребенка как детского сада, так и семьи. 

2.1.3. Организационный раздел. 

2.1.3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство специально организованного 

пространства как внешнего (территория Организации), 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. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть:  
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1) содержательно-насыщенной; 2) трансформируемой; 3) полифункциональной; 4) доступной; 5) безопасной. 

 Предметно-пространственная среда   обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Её 

основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». 

2. Цель воспитания – содействовать становлению ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру. 

- Радости существования (психологическое здоровье). 

- Формирование начал личности (базис личностной культуры). 
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- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности). 

- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности.  

 

3. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

4. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную активность, 

наиболее полно реализовать себя. Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах построения развивающей 

среды в дошкольных учреждениях: 

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии, 

- принцип активности, самостоятельности, творчества, 

- принцип стабильности, динамичности, 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования, 

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, 

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды, 

- принцип открытости – закрытости, 

- принцип учёта половых и возрастных различий детей.  
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Построение развивающей среды. 

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования.  

Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – создание игровой среды, 

обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных традиций»: 

- Достраивание определённых деталей интерьера детьми. 

- Включение в интерьер крупных игрушек-символов. 

- Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестёр.  

Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения другими учреждениями социально-

культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно 

в детском саду.  

Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

- Центр двигательной деятельности, 

- Центр сюжетно-ролевой игры, 

- Центр развивающих игр, 

- Центр театрализованной деятельности, 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности, 

- Центр книги, 
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- Центр изобразительного творчества, 

- Центр конструирования, 

- Центр трудовой деятельности, 

- Центр безопасности дорожного движения, 

- Центр русской культуры и малой Родины, 

- Центр музыкальной деятельности, 

- Центр информационный. 

 

Младшая группа. 

Обстановка в младшей группе прежде создана как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети - это в первую очередь 

«деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо 

координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.  

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты, подойдут также 
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и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с 

удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

«подсказывать» способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных 

размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов.  Хорошо, если из предметов можно 

извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать 

в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина 

скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями 

для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещены на открытых полках, а сами материалы 

подобраны внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий модульный материал (специальные 

поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или 

оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам 

возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом 

месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые 

папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, 

мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и 
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песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, 

магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой 

основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной 

деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых 

белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и 

перематываются по мере использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В своем 

исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет 

воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того 

чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого.   

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во 

внешнем виде людей.  

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других 

детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.  

 

2.1.3.2 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и кинематографических 

произведений для реализации Программы образования Примерный перечень художественной литературы. 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 года до 3 лет). Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Как у нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», «Пальчикмальчик…», «Петушок, 

петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…». Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М.А. 

Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. Булатова). Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», 

«Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. 

«Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», 

Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-

кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», 

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком…», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно 

лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», «Кисонькамурысонька…», «Наша Маша 

маленька…», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», 

«Пошел котик на Торжок…», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…».Русские народные 

сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» 

(обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и 

лиса» (обработка А.Н. Толстого). Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В гостях у 

королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). Произведения поэтов и 

писателей России Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. «Девочка-рѐвушка»; 

Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. 

«Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кашка шар…»; 

Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. «У 

машины есть водитель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. 

«Федотка», «Путаница». Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), 

«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская Ю.С. «По 
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тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я. М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», 

«Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на 

ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; 

Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». Произведения поэтов и 

писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. 

Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького 

Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», пер. Ю. Шипкова; Эрик К. 

«Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 2 до 3 лет. 

 Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой;  

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. 

Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

 от 2 до 3 лет. 
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 Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; В. Чижов к книге А. Барто, З. 

Александрова З, С. Михалков «Игрушки»; Е. Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге «Колобок», «Терем-

теремок».  

2.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.2.1. Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде <9>. 

-------------------------------- 

<9> Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063). 

 

3) 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 <10>. 

-------------------------------- 

<10> Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 

 

4) 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, 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8563FD9F542A1168297403FBD41E2FF28160228D23542A8E9F9C37C5144A81F30AE889640856J7v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8563FC9D58291768297403FBD41E2FF28160228D26502A85CACA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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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 <11>. 

-------------------------------- 

<10> Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 

 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания находит 

отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8563FC9D58291768297403FBD41E2FF28160228D26502A85CAC578C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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2.2.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

1. Цели и задачи воспитания. 

1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

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. 

1. 2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

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

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

2.2.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

1. Направления воспитания. 

.1.1 Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника 
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традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у 

ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма наследника", испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2 Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

1.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

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

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 
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учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.4   Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

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

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и 

является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.5 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу 

жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, 

становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного 

и социального благополучия человека. 

1.6 Трудовое направление воспитания. 
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1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к 

труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.7 Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

2. Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления воспитания и 

образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, 

социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 

воспитания; 
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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. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально коммуникативное развитие" направлено 

на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", 

"Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

4) 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; 
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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. 

5) 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). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" направлено 

на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 

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

внутреннего мира ребенка; 

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

освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" направлено на приобщение 

детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 
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формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

3. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые 

результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

       2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 
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                                4. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 

4.1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и формы деятельности по организации 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

родительское собрание; 

педагогические лектории; 

родительские конференции; 

круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются примерными. Разработчики могут 

указать любые иные актуальные для ДОО формы. 

4.2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком 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 
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ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

В рабочей программе воспитания необходимо описать: 

проекты воспитательной направленности; 

праздники; 

общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

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

свободная игра; свободная деятельность детей. 

4.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности 

взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО 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), 
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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). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы: 

 - признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, 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;  

-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 др.), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий); 

 -обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ОО, в том числе дошкольного и 

начального школьного уровней образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах развития, плавное изменение 

форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться); 

- учет 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);  

-создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
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-индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории) и оптимизация 

работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

-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;  

-совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального 

сообщества; психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

-вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;  

-непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации 

Федеральной программы в Организации, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам, 

родительского и профессионального сообществ;  

-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; 

- использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 

совершенствования процесса ее социализации;  

-предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 
 

3.2. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Режим 

и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений.  
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Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически 

переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании); 

-тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

-эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

-учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДО

У для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. Правильный распорядок дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить 

за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

 При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
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течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 

образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку 

(при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. 

д.). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). Согласно 

пункту 183 Гигиенических нормативов.   

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

Ежедневный утренний прием детей  проводится  воспитателями  и медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского 

блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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Общая продолжительность дневного сна для детей 2-3 года составляет 3 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

 спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Продолжительность   образовательной деятельности (занятий) для детей от 2 до 3 лет -   10 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

20,30, 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки не менее 2-х минут. 

Перерывы между занятиями - 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на 

адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 
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Примерный распорядок дня в холодный период. 

 

Режимные моменты 2 младшая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Прием детей,  утренняя гимнастика (не менее 10 

мин.) 

7.00-8.00 

Утренний круг 8.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.50 

Свободная деятельность  детей 8.50-9.00 

 Занятия в игровой форме 9.00-10.00 

( по под группам) 

Второй завтрак   10.00-10.20 

  Прогулка, двигательная активность 10.20-11.50 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.40 

Уплотнённый полдник (с включением блюд ужина) 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 
Прогулка, двигательная активность 16.30-18.00 

Самостоятельная деятельность   18.00-18.30 

  Уход домой 18.30-19.00 
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Примерный распорядок дня в теплый  период. 

Режимные моменты Группа  

(2-3 года) 

Утренний прием детей, игры,    7.00-8.30   

самостоятельная  

деятельность, утренняя  

гимнастика (не менее 10  

минут) 

самостоятельная  

деятельность, утренняя  

гимнастика (не менее 10  

минут) 

 Завтрак   8.30-9.00 

Игры, самостоятельная  

деятельность 

 9.00-9.20 

Второй завтрак 10.30-11.00   

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогулки 9.20-12.00   

Обед 12.00-13.00   

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00-18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 
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Сетка занятий  

Дни недели ЗАНЯТИЯ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. 

Познавательное развитие  (ФЦКМ) 

2 

Физическая культура ( НА УЛИЦЕ) 

 

 

ВТОРНИК 

1 

Музыка 

2. 

Развитие речи 

 

СРЕДА 

1. 

Рисование 

2. 

Физическая культура  

 

ЧЕТВЕРГ 

1. 

Музыка 

2. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

ПЯТНИЦА 

1. 

Лепка  

2. 

Физическая культура  
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3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 Календарный план воспитательной работы  разрабатывается в свободной форме с указанием:  

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки;  

ответственных лиц. 

 При формировании календарного плана воспитательной работы Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям воспитания детей. Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников.  

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы в ДОО.  

Календарно – тематическое планирование  
Месяц  Важные даты Формы работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 сентября-день знаний 

3 сентября- День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности борьбы с 

терроризмом 

8 сентября – Международный день 

распространения грамотности 

Развлечение 

«День знаний» 

Беседы с детьми: 

«Мы против терроризма!»; «Мы выступаем 

за мир!»; «Пусть всегда будет мир!» 

Показ иллюстраций военной тематики, 

презентаций. 

Тематические занятия по темам: «Горькая 

память войны», «Нам нужен мир всегда». 

Ситуативная беседа «Когда закончилась 

Великая Отечественная война» 

День солидарности в борьбе с терроризмом Выставка детских (совместно со 

взрослыми) плакатов «Мы не хотим 

войны 

Междунар. 

день распростра-нения грамотности 

Просмотр презентации 

 

27 сентября – День воспитателя и всех Экскурсия по детскому саду. 
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дошкольных работников Беседа «Кто работает в детском саду?» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 октября – Международный день пожилых 

людей 

 

 

 

4 октября – День защиты животных 

 

5 октября – День учителя 

Беседа «Пожилые люди в нашей жизни». 

Изготовление поздравительных открыток. 

Стенгазета «С любовью нашим 

бабушкам и дедушкам!» 

Беседа «Защита и спасение животных», 

д/и «Кто больше знает животных» 

 

Выставка детских коллективных работ 

«Осенний букет учителю!» 

15 октября – День отца в России Вечер рассказов: «Что может мой папа» 

Рисование «Портрет моего папы» 

  

Праздник Осени Развлечение 
Н

о
я

б
р

ь
 (

5
 н

ед
ел

ь
) 

4 ноября – День народного единства Ситуативная беседа «Мы живём в России» 

8 ноября – День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

 

Беседа «Мой родной город Юности» 

Беседа «Беседа «Чьи имена носят наши 

улицы» 

Реализация долгосрочного проекта «Моя 

малая Родина 

  

26 ноября – День матери в России Селфи с мамой (выставка в групповых 

приёмных) 

30 ноября – День Государственного герба 

Российской Федерации 

 

Ситуативный разговор: «Моя страна - 

моя Россия». Беседа «День герба России» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 (

4
 

н
ед

ел
и

) 

3 декабря – День неизвестного солдата;  

 

Международный день инвалидов (старший 

дошкольный возраст, ситуативно) 

5 декабря – День добровольца (волонтера) 

России 

 Беседа «День неизвестного солдата» 

Стендовая информация «День 

неизвестного солдата» 

 

Беседы: «Как я помогаю бабушке и 

дедушке на даче (дома)»; «Что такое 
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8 декабря – Международный день 

художника 

 

9 декабря – День Героев Отечества 

 

забота» 

Коллективная работа «Доброе сердечко» 

 

Мастер – класс «В гостях у тётушки 

Кляксы» 

 

Беседа «Кто такие герои?» 

12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации 

Рассказ, беседа, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, презентации: 

«День конституции». Выставка рисунков 

детей «Раскрашивание флага» 

Тема недели: «Умный дом и праздник в 

нём» 

Беседы: «Опасные предметы дома»; 

«Осторожно! Электроприборы» 

С/р игра «Магазин бытовой техники» 

31 декабря - Новый год Беседы о новогодних праздниках. 

Беседы «Зимние игры и забавы» 

Разучивание стихов о новогодних 

праздниках. 

Я
н

в
а

р
ь
  

Рождественские колядки Беседы: «Зимние забавы на Руси»; «Зимние 

забавы в нашем городе»; «Зимние 

спортивные развлечения моей 

семьи»;  «Правила поведения на зимней 

прогулке» (безопасность). 

День заповедников»    Презентация «Охрана 

заповедников и национальных парков» 

(обсуждение презентации) 

Выставка детских коллективных работ 

(лепка, аппликация, рисование) «Зимние 

забавы» 

27 января – День снятия блокады 

Ленинграда; День памяти жертв Холокоста 

(ситуативно) 

Беседы: «Дети Ленинграда»; «Блокадный 

хлеб»; «Неукротимый город». 

Оформление стенгазеты «900 дней 

стойкости. Блокада и её герои» 

2 февраля –День разгрома советскими Оформление стендовой информации для 
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войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (ситуативно) 

родителей 

Беседы о Сталинградской битве. 

Ф
ев

р
а

л
ь
  

  

8 февраля – день Российской науки Просмотр презентации «Современные 

изобретения человека» 

Опытно-экспериментальная деятельность с 

водой. Просмотр познавательных 

мультфильмов: «Фиксики», «Уроки 

тётушки Совы». 

15 февраля – День памяти и россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Стендовая информация 

«День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

21 февраля – Международный день родного 

языка 

 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса». Беседа «Русский народный 

костюм». Рисование «Укрась русский 

костюм» 

Беседы «Наша Армия» «Наши мальчик – 

будущие солдаты Российской армии». 

Презентация «Армия России» 

Настольно-печатные игра «Военные 

профессии» 

С/р игра «Аэродром» 

М
а

р
т

  

8 марта – Международный женский день Беседы: «Чем можно порадовать маму?»; 

«Как я помогаю маме»; «Имя, фамилия 

моей мамы»; «Что я делаю вместе с 

мамой». 

Презентация «Мама есть у всех». 

Праздник Масленицы  

18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией 

Стендовая информация «Российский 

Крым» 

27 марта – Всемирный день театра 

Неделя детской книги 

Беседа «Всё о театральных профессиях»; 

«Путешествие в историю театра»; «Как 

устроен театр». 

Встреча с актёрами драматического театра. 
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А
п

р
ел

ь
 

1 апреля – Международный день птиц Выставка коллективных работ «Пернатые 

друзья» 

12 апреля – День космонавтики Познакомить с праздником «День авиации 

и космонавтики». 

Рассказ воспитателя «Белка и Стрелка - 

первые космические путешественники». 

Беседы: 

 «Что мы видим вечером на небе?»; 

«Звёздная семейка»; «Кто такой Юрий 

Гагарин». 

Разгадывание загадок по теме недели 

  

22 апреля -  Всемирный день Земли 

Праздник Весны 

 

 

 

 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

Беседы: «Мы все жители планеты Земля»; 

«Что такое экология»; «Знакомство с 

профессией лесник». 

Познавательная беседа «Лес – зеленое 

сокровище». 

Д/и «Экологический светофор»; «Если я 

приду в лесок». 

Беседа «Май раскрывает ладони» (живая и 

неживая природа). 

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
а

в
гу

с
т

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

и
ю

л
ь
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
и

ю
н

ь
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

М
а

й
 

9 мая – День Победы Беседа «Праздник День Победы»; «Наша 

армия родная», «Военная техника», 

«Вечный огонь». 

Просмотр мультфильмов «Салют», 

«Солдатская сказка». 

Коллективная работа в нетрадиционной 

технике 

«Вечный огонь 

19 мая- День детских общественных 

организаций России 

 

24 мая – День славянской письменности и 

Стендовая информация для родителей 

«День детских общественных 

 организаций России» 

Стендовая информация «День славянской 
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культуры письменности и культуры». 

Папки передвижки: «Слово древнее 

святое». Выставка детских рисунков 

иллюстраций к произведениям русских 

писателей, сказочников: «Мой любимый 

герой» 

День защиты детей Выставка детских работ «Планета детства 

под  

 созвездием добра» 

Музыкально – спортивный праздник 

«Пусть всегда будет солнце!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Радуга в 

ладонях» 

Пушкинский день в России Стендовая информация «Поэзии чарующие 

строки» 

Конкурс чтецов (старший дошкольный 

возраст) «Стихи, как музыка души» 

Выставка рисунков «У лукоморья дуб 

зелёный» 

День русского языка Стендовая информация «Слава русской 

старине»; «Загадки русских слов». 

День России Выставка рисунков «Неформальные 

символы России» 

День памяти и скорби Стендовая информация «Рано утром 

началась война…» 

Акция «Свеча памяти» 

День семьи, любви и верности 

 

Беседы на темы «Семья – это значит мы 

вместе», 

«Неразлучная семья взрослые и дети», 

«Когда я буду большой». 

Изготовление открыток-ромашек для 

родных и родителей «Раз ромашка, два 

ромашка!». 
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Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, 

небо и цветок». 

 «Волшебство маминых рук»: дефиле 

головных уборов, сделанных родителями 

совместно с детьми. 

День военно – морского флота России. Рассматривание иллюстраций «Моряки 

Военного Флота». 

Беседы на темы: «Морские профессии», 

«Морской транспорт». 

Презентация «День военно – морского 

флота России». 

День физкультур-ника «Советы доктора Неболейкина» 

День Государственного флага РФ Беседа «Флаг России», «Белый, синий, 

красный», 

дидактическая игра «Собери флаг». 

Прослушивание песен о Родине, флаге, 

России. 

День российского кино Просмотр российских мультфильмов 

Выставка рисунков «Поделись улыбкою 

своей» (изображение добрых героев 

мультфильмов и сказок)    

 

 

 

 

 

 

3.4 Воспитание культуры поведения, положительных моральных качеств и этических представлений. 
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Тема Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Культура 

поведения 

Напомнить формы 

словесного выражения 

вежливости при встрече и 

прощании (здравствуй, 

добрый день, до свидания, 

всего хорошего и т.д.)  

Беседы: «Будь всегда вежлив», «Вспомним правила вежливости», «Ласковое 

слово и кошке приятно». 

Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. Михалков «Ежели вы вежливы», В. 

Осеева «Волшебное слово». 

Игровые ситуации: «Ты пришел утром в детский сад», «Тебе поручили узнать о 

музыкальном занятии», «Разные формы приветствия и прощания». 

Игровые упражнения для воспитания выразительности речи (приветствие, 

прощание), произнесенные с разной интонацией 

Положительные 

моральные качества 

Закреплять навыки 

дружелюбного отношения 

к окружающим, умение 

вместе играть, делиться 

игрушками 

Беседа «Как надо играть с товарищами».  

Чтение: Н.Кузнецова «Мы поссорились с подружкой», Г.Циферов «Когда не 

хватает игрушек» 

Этические 

представления 

Формировать 

представление о доброте, 

как положительном 

качестве человека 

Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым». 

Чтение: р.н.с. «Хаврошечка», А.Барто «Вовка - добрая душа» 

Октябрь 

Культура 

поведения 

Закреплять знания детей о 

сотрудниках детского сада, 

умение называть их по 

имени и отчеству, 

привычку здороваться и 

прощаться с ними 

Беседа «Кто работает в детском саду». Словесные поручения к сотрудникам 

детского сада. 

Игровые ситуации: «Вы пришли в детский сад», «С кем вы прощаетесь, уходя 

домой» 
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Положительные 

моральные качества 

Продолжать формировать 

уважение к окружающим, 

умение считаться с их 

желаниями и просьбами 

Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе» 

Этические 

представления 

Познакомить с понятием 

«отзывчивость», 

формировать привычку 

откликаться на просьбы 

родных, друзей и 

знакомых 

Беседы:  «Что значить быть отзывчивым», «Как относиться к просьбам 

незнакомых людей» 

Ноябрь 

Культура 

поведения 

Закреплять навыки 

поведения в разных 

помещениях детского сада 

(в спальне, физкультурном 

зале) и в разные отрезки 

времени (во время еды, 

занятия и т.д.) 

Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно и хорошо» 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать учить 

заботиться о малышах, 

защищать слабых, 

выражать сочувствие, 

формировать отзывчивость  

Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа». Игровые ситуации: «Как можно 

выразить сочувствие», «Как утешить, пожалеть обиженного»  

Этические 

представления 

Формировать понимание 

необходимости выполнять 

свои обещания 

Беседы: «Обещал - значить, выполни», «Дал слово - держи!» 



79 
 

Декабрь 

Культура 

поведения 

Закреплять словесные 

формы выражения 

благодарности  

Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». 

Игровые упражнения на воспитание культуры речевого общения 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать формировать 

чувство заботы и любви к 

близким людям, 

стремление помогать, 

радовать, не огорчать их 

Беседа: «Как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о своих близких». 

Чтение: В.Осеева «Просто старушка», «Сыновья» 

Этические 

представления 

Формировать 

представление о чутком, 

заботливом отношении к 

окружающим людям 

Беседа «Как мы заботимся об окружающих». 

Чтение: В. Катаев «Цветик - семицветик», Е.Кошевая «Мой сын», А.Митта 

«Шарик в окошке», В.Осеева «Навестила» 

Январь 

Культура 

поведения 

Продолжать закреплять 

правила и навыки 

поведения в общественных 

местах 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». 

Чтение: С.Михалков «Одна рифма». 

Игровые ситуации: «Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в 

автобус» 

Положительные 

моральные качества 

Воспитывать скромность, 

учить проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью 

принимать помощь и знаки 

внимания 

Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого мы называем скромным».  

Чтение: русская народная сказка «Заяц хваста», С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

Мультфильм, «Какой чудесный день»  

Этические Формировать 

представление о 
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представления скромности как 

положительной черте 

характера  

Февраль 

Культура 

поведения 

Познакомить с правилами 

телефонного этикета. 

Беседа «Как разговаривать по телефону». 

Чтение: К. Чуковский «Телефон». 

Игровые ситуации: «Как позвонить другу», «Тревожные звонки -01,02,03»  

Положительные 

моральные качества 

Закреплять умение 

правильно оценивать свои 

поступки. 

Беседы: «Посмотрим на себя со стороны», «Послушаем, что скажу о тебя другие» 

Этические 

представления 

Объяснить понятие 

«смелость», учить 

различать лихачество и 

смелость. 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость». Чтение: В.Маяковский «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», Л.Толстой «Котенок» 

Март 

Культура 

поведения 

Познакомить с правилами 

культуры поведения 

мужчин по отношению к 

женщинам: вставать при 

появлении их в 

помещении, уступать 

место, оказывать помощь и 

т.д. 

Беседы:  «Почему  нужно помогать и защищать  девочек», «Сила - не право».                                                  

Игровые ситуации: « Кто уступит», «Если девочке трудно, кто поможет».                                                     

Развлечение: «Рыцарский турнир». 

 

 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать воспитывать 

внимательное, заботливое 

отношение к девочкам. 
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Этические 

представления 

Формировать 

представление о том, что 

мальчики – это будущие 

мужчины, защитники 

слабых. 

Апрель 

Культура 

поведения 

Познакомить с правилами 

гостевого этикета: «Я 

принимаю гостей». 

Беседа «Если к  вам пришли гости». 

Чтение: китайская сказка «Каждый свое получил», Р. Милн «Винни-Пух и все-

все-все». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные 

моральные качества 

Учить замечать настроение 

окружающих, проявлять 

внимание и заботу 

Беседа «Будем внимательными к настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», «Такие разные лица». 

Этические 

представления 

Объяснить понятие 

«честность» 

Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Чтение: Н. Носов «Леденец», В. Осеева «Что легче» 

Май 

Культура 

поведения 

Познакомить с правилами 

гостевого этикета: «Ты 

пришел в гости» 

Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как давать подарки», «Как Винни-Пух ходил 

в гости к зайцу», «Карлсон в гостях у Малыша». 

Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», Р. Милн «Винни-Пух 

и все-все-все». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к 

природе, стремление 

защищать ее 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций картин. 

Беседы: «Красная книга природы», «Животное, которое я люблю». 

Чтение: М. Бартенев «Лучший подарок», С. Михалков «Дельный совет», Л. 

Толстой «Котенок» 

Этические Формировать Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 
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представления представление о 

трудолюбии как 

положительной черте 

характера человека 

Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк «Как Маша стала большой». 

Июнь - август 

Культура 

поведения 

Совершенствовать навыки 

культуры поведения и 

речевого общения 

Беседа «Не одежда красит человека, а поведение». 

Повторение знакомых литературных произведений 

Положительные 

моральные качества 

Способствовать 

проявлению 

положительных 

моральных качеств и 

отношений со 

сверстниками и взрослыми 

Организация разнообразной и интересной деятельности дошкольников 

Этические 

представления 

Обобщить представления 

детей о положительных 

качествах человека, 

закреплять 

соответствующие понятия, 

ввести понятие 

«интеллигентный человек» 

Беседа «Что значит быть хорошим человеком». 

Рассказ воспитателя. 

 

 

3.5 Формы и методы оздоровления. 
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Время проведения Мероприятия 

 

утро 1. Утренний приём детей на свежем воздухе: подвижные игры, 

медленный оздоровительный бег. 

2. Утренняя зарядка (в тёплое время года на улице). 

3. Полоскание горла  водой комнатной температуры. 

4. Обширное умывание. 

5. Физкультурные занятия. 

6. Физкультминутки, малоподвижные игры, пальчиковые игры. 

8. Луковая и чесночная закуска (в целях профилактики и предупреждения ОРВИ). 

 

1-я прогулка 1. Медленный оздоровительный бег. 

2. Подвижные игры. 

3. Дыхательная гимнастика. 

4. Босохождение по корригирующим дорожкам, траве, солнечные ванны, игры с водой (в тёплый период). 

5. Питьевой режим. 

 

после сна 1. Упражнения в постели. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Хождение по корригирующим дорожкам в проветренной  игровой комнате, дополнительные 

закаливающие процедуры. 

4. Обширное умывание. 

5. Приём  витаминных напитков. 

6. Игры малой подвижности, пальчиковые игры, динамические и музыкально – ритмические паузы. 

7. Физкультурные занятия, музыкальные занятия (по расписанию). 

 

2-прогулка 1. Медленный оздоровительный бег. 

2. Подвижные игры. 

3. Дыхательная гимнастика. 
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                                                                            3.6   Система закаливающих мероприятий. 

Содержание младшая группа 

1 Элементы 

повседневного 

закаливания. 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

2. Воздушно-

температурный 

режим. 

 

от +22º С до +24º С  

• Одностороннее 

проветривание  

 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время 

года. 

• Сквозное 

проветривание 

(в отсутствие 

детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин.). При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2º-4ºС. 

 

- утром, перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.  

 

работа с родителями 1. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребёнка и его 

психомоторного развития. 

2. Целенаправленная  санитарно- просветительская работа, пропагандирующая общегигиенические 

требования, необходимость соблюдения рационального режима и  полноценного сбалансированного 

питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима. 

3. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

4. Обучение конкретным приёмам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, самомассажу, 

разнообразным видам закаливания). 
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- перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+21º 

- во время дневного 

сна 

В холодное время года фрамуги закрывают за 10 мин. до отхода ко сну детей; открывают во время сна 

с одной стороны  и закрывают за 30 мин. до подъёма. 

В тёплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

3. Воздушные 

ванны: 

• Прием детей на 

воздухе 

В тёплое время года приём детей проводится на воздухе. 

• Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная. 

 

• Физкультурные 

     занятия 

Одно из трёх физкультурных занятий для  детей 2-3лет  круглогодично проводится на воздухе. 

Два занятия в зале. Форма спортивная.  

• Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям.  

- 15 С  

• Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в 

помещении. 

+ 18 С  

• Физические 

упражнения 

ежедневно 

• после дневного 

сна 

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕМПЕРАТУРА НА 1-2 ГРАДУСА НИЖЕ НОРМЫ 

• гигиенические 

процедуры 

Умывание, 

мытье рук до 

локтя водой 

комнатной 

температуры 

 

Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, предплечий прохладной водой 
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Закаливания детей 

со второго 

полугодия с учетом 

возрастных 

показаний. 

 с 3 до 7 лет 

по системе Толкачева 

 

 



 

 


