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1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения программы и описание подходов к педагогической диагно-

стике достижений планируемых результатов. 

1.2  Пояснительная записка. 

1.2.1 Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в пери-

од д школьного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граж-

данственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаи-

мопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколе-

ний, единство народов России1. 

Цель программы достигается через решение следующих 

задач: 

приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базо-

вым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы чело-

века, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая се-

мья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, ми-

лосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, ис-

торическая память и преемственность поколений, единство народов России; со-

здание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей до-

школьного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способно-

стей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

                     
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их без-

опасности; 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимо-

го и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

Программа построена на следующих принципах ДО:      

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

2) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представите-

лей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работ-

ников2 (далее вместе – взрослые); 

3) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3   Планируемые результаты реализации программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые ре-

зультаты освоения Федеральной программы представляют собой возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах и к завершению ДО. 

                     
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

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

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

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному 

году», «к трем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результа-

тов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным тем-

пом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохож-

дении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстриро-

вать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики разви-

тия раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализа-

ции их психического развития и разных стартовых условий освоения образова-

тельной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы 

как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подра-

зумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

1.3.1 Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

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

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

тационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

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

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владе-

ет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоя-

тельно ест и тому подобное); 

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

нок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремит-

ся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоя-

тельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последова-

тельности продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, про-

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

с вопросами и просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фра-
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зы за взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображен-

ные на них; 

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

в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет 

поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности 

внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демон-

стрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет 

(город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближай-

шего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и инте-

рес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается 

не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые тан-

цевальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искус-

ства; 

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

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

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

палочки, колечки, лепешки; 

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

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном оби-

ходе; 

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

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

мосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей за-

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

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

     Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направле-

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

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ре-

бёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образователь-

ные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить из-

менения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельно-

сти. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 
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определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может про-

водиться оценка индивидуального развития детей3, которая осуществляется педа-

гогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получе-

ния информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности освое-

ния им Программы, формах организации и методах решается непосредственно 

ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образо-

вательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

разных этапах дошкольного детства; 

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

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки детей4; 

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации обучающихся5. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагно-

стики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на осно-

ве которой определяется эффективность педагогических действий и осуществля-

ется их дальнейшее планирование. 

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, постро-

ения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особен-

ностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Периодичность проведения педагогической диагностики определяется 

ДОО. Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребён-

ком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и фи-

                     
3 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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нальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ре-

бёнка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностиче-

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

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог 

может использовать специальные методики диагностики физического, коммуни-

кативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ори-

ентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребён-

ка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных обла-

стях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, обще-

нии, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, дви-

гательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В про-

цессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личност-

ных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реак-

ции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устой-

чивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет опреде-

лить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свиде-

тельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации пе-

дагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проана-

лизировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в сво-

бодной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 
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изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фото-

графий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблю-

дения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Про-

граммы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

  При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей де-

тей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, пси-

хологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопро-

вождения и оказания адресной психологической помощи. 
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I. Содержательный раздел Федеральной программы 

 

2 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образова-

тельным областям. 

2.1  Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического, физического развития). 

2.2  В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание об-

разовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой воз-

растной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Пред-

ставлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружаю-

щему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспита-

тельных задач приводится в Программе воспитания 

 

2.2 Социально-коммуникативное развитие. 

От 2 лет до 3 лет. 

2.2.1 В области социально-коммуникативного развития основными задачами об-

разовательной деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОО; 

развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представ-

ления об окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмо-

циональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия; 

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

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

состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

2.2.2 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 одеж-

ды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего или 

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

и называет ребёнку основные части тела и лица человека, его действия. Поддер-

живает желание ребёнка называть и различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обо-

значает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией 

голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состо-

яние человека, предлагает детям задания, помогающие закрепить представление 

об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: 

детей, родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей узна-

вать членов семьи, называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут 

заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей груп-

пы, узнавать вход в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые рабо-

тают 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 обще-

ния: здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает де-

тям о важности использования данных слов в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ребёнка при использо-

вании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять вни-

мание к его словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять ука-

зания взрослого, действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжет-

ных и хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе уча-

стия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одеж-

ды, обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначе-

нии предметов одежды, способах их использования (надевание колготок, футбо-

лок и тому подобное). 

Решение совокупных 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 уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 
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краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зави-

симости от их этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего наро-

да, к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

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

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, актив-

ной личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой зада-

чи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результа-

там своего труда и труда других людей. 

 

 

Месяц  Сюжетно-

ролевые 

игры и иг-

ровые си-

туации 

Приобще-
ние к эле-

ментарным 
общеприня-
тым нормам 
и правилам 
взаимоот-

ношения со 
сверстни-

ками и 
взрослыми 

Формирование 

гендерной, се-

мейной, граж-

данской при-

надлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности 

к мировому со-

обществу 

Воспитание 

ценностно-

го отноше-

ния к соб-

ственному 

труду и 

труду дру-

гих людей, 

его резуль-

татам 

Развитие 

навыков са-

мообслужи-

вания 

 

Формиро-

вание основ 

безопасно-

сти 

Сен-

тябрь  

«Мишка 

умывается» 

«Магазин» 

«Угостим 

кукол ово-

щами» 

«Доставка 

овощей в 

магазин» 

«Семья» 

«Угадай, за 

кем пришли» 

«К нам при-

шел мишка» 

«Я хоро-

ший» 

«Мы раду-

емся все 

вместе» 

«Знакомство с 

детским садом» 

«Кто живет со 

мной в квартире» 

 

Создавать 

условия для 

приобщения 

детей к до-

ступной 

трудовой 

деятельно-

сти. Привле-

кать детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий: 

Способство-

вать разви-

тию элемен-

тарных навы-

ков самооб-

служивания; 

поддерживать 

стремление к 

самостоя-

тельности 

при овладе-

нии навыка-

ми самооб-

Игра с водой 

«Дорога – 

опасно!» 

Знакомство 

с элемен-

тарными 

правилами 

безопасного 

передвиже-

ния в поме-

щении 
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«Угостим 

куклу ча-

ем» 

«Покатаем 

кукол» 

«Варим 

грибной 

суп» 

«Научим 

Мишутку 

кран пра-

вильно от-

крывать» 

«Напоим 

мишку ча-

ем» 

«Погуляем 

с мишкой» 

«Уложим 

мишку 

спать» 

«Полечим 

куклу» 

«Детский 

сад» 

совместно с 

взрослым и 

под его кон-

тролем рас-

ставлять 

хлебницы 

(без хлеба), 

салфетницы, 

расклады-

вать ложки и 

пр. 

служивания. «Горячая 

вода опас-

на» 

Ок-

тябрь  

«Покормим 

кукол» 

«Магазин» 

«Больница» 

«Семья» 

«Новая 

комната 

для кукол» 

«Кукла 

Маша зав-

тракает» 

«Мы игра-

ем в театр» 

Игра «Веж-

ливый мед-

вежонок» 

Адаптацион-

ная игра 

«Беги ко 

мне» 

Беседа «Как 

зовут воспи-

тателя и ня-

ню» 

«О правилах 

поведения в 

детском са-

ду» 

Беседы «Мама и 

папа» 

Альбом «Моя 

семья» 

Беседа «Я и моя 

семья» 

«Что находится 

на моей улице» 

«Работа прачеч-

ной д/с» 

«Мне нравится в 

детском саду» 

«Улицы города» 

Приучать 

детей под-

держивать 

порядок в 

игровой 

комнате, по 

окончании 

игры рас-

ставлять иг-

ровой мате-

риал по ме-

стам. 

Учить само-

стоятельно 

пить из чаш-

ки, правильно 

держать лож-

ку. 

«Мы играем 

с корабли-

ками» (пра-

вила без-

опасного 

поведения в 

играх с во-

дой) 

Беседа о 

ПДД 

Беседа «Жи-

вотные на 

улице» 

Беседа о 

правилах 

безопасного 
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«В магазин 

за яблока-

ми» 

«Поездка 

по городу» 

«Путеше-

ствие в де-

ревню» 

«Как котят-

ки мыли 

лапки» 

«Кошка 

укладывает 

котенка 

спать» 

Беседа «Мой 

родной город» 

«Дружат девочки 

и мальчики» 

поведения с 

домашними 

животными 

Но-

ябрь  

«Цыпленок 

умывается» 

«Птичий 

двор» 

«Автобус» 

«Шоферы» 

«Поможем 

Мишке 

напоить 

гостей ча-

ем» 

«Мама идет 

на прогулку 

с малы-

шом» 

«Магазин» 

Напоминать 

детям о 

необходимо-

сти здоро-

ваться при 

входе в 

группу 

Ситуатив-

ный разговор 

«Дружба» 

Беседа о 

правилах 

поведения в 

обществен-

ном транс-

порте 

Беседа «Кто 

такие дру-

зья» 

«Я знаю сло-

во “пожа-

луйста”» 

«Кто работает в 

нашем детском 

саду?» 

Беседа «Помощ-

ники» (о домаш-

них обязанно-

стях, заботе о 

близких) 

Поощрять 

интерес де-

тей к дея-

тельности 

взрослых. 

Воспитывать 

уважитель-

ное отноше-

ние к труду 

взрослых. 

Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определен-

ном порядке, 

аккуратно 

складывать 

одежду. При-

учать к 

опрятности. 

«Внешность 

может быть 

обманчива» 

Ситуатив-

ный разго-

вор «Без-

опасность 

при ходьбе 

по лестни-

це» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Де-

кабрь  

«Кукла 

обедает» 

«У куклы 

день рож-

Продолжать 

учить детей 

прощаться со 

взрослыми и 

детьми при 

Беседа «Мы де-

вочки и мальчи-

ки» 

Создавать 

условия для 

приобщения 

детей к до-

ступной 

трудовой 

Способство-

вать разви-

тию элемен-

тарных навы-

ков самооб-

служивания; 

«Зачем нам 

рукавички?» 

«Правила 

поведения 
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дения» 

«Парикма-

херы» 

«Ждем гос-

тей» 

«Куклы в 

гостях у 

ребят» 

«Магазин» 

«Покатаем 

кукол на 

машине» 

«Сварим 

суп для 

Маши» 

«Детский 

сад» 

«Кукла Ка-

тя ждет 

гостей» 

«Кукла за-

болела» 

«Строите-

ли» 

«Доктор» 

уходе домой 

Ситуатив-

ный разговор 

о правилах 

поведения 

друг с дру-

гом, о том, 

что нужно 

быть вежли-

вым, нельзя 

драться, 

жадничать 

Д/и «Давайте 

поздорова-

емся» 

деятельно-

сти. Привле-

кать детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий: 

совместно с 

взрослым и 

под его кон-

тролем рас-

ставлять 

хлебницы 

(без хлеба), 

салфетницы, 

расклады-

вать ложки и 

пр. 

поддерживать 

стремление к 

самостоя-

тельности 

при овладе-

нии навыка-

ми самооб-

служивания. 

дома» 

Ян-

варь  

«Маша 

обедает» 

«Каша для 

куклы Ка-

ти» 

«Идем 

навестить 

заболев-

шую куклу 

Аленку» 

«Путеше-

ствуем 

вместе» 

«Мы уже 

большие» 

«У Кати кра-

сивое платье, 

скажи ей об 

этом» 

Игра с мячи-

ком «Кто у 

нас хоро-

ший» 

Повторить и 

закрепить с 

детьми фор-

мы вежли-

 Приучать 

детей под-

держивать 

порядок в 

игровой 

комнате, по 

окончании 

игры рас-

ставлять иг-

ровой мате-

риал по ме-

стам. 

Учить само-

стоятельно 

пить из чаш-

ки, правильно 

держать лож-

ку. 

Беседа 

«Опасные 

предметы» 

Беседа 

«Будь акку-

ратным и 

вниматель-

ным на ули-

це» 
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вых обраще-

ний с людь-

ми 

Этюд «Назо-

ви ласково» 

«Как играть 

и не ссо-

риться» 

Фев-

раль  

«Перевези 

груз» 

«Как ма-

шина зве-

рят катала» 

«Доставка 

овощей в 

магазин» 

«Мама 

кормит ма-

лыша» 

«Угостим 

маму чаем» 

«Купание 

куклы Ка-

ти» 

«Как я по-

могаю маме 

(бабушке)» 

«Папа го-

товит 

ужин» 

Беседа 

«Драться или 

договари-

ваться» 

Игра «Лас-

ковое имя» 

Игра «Вме-

сте играем» 

«Дружат девочки 

и мальчики» 

Рассматривание 

фотографий чле-

нов семьи 

Беседа «Мамочка 

любимая!» 

Альбом «Папин 

праздник» 

Беседа «Мой па-

па» 

Поощрять 

интерес де-

тей к дея-

тельности 

взрослых. 

Воспитывать 

уважитель-

ное отноше-

ние к труду 

взрослых. 

Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определен-

ном порядке, 

аккуратно 

складывать 

одежду. При-

учать к 

опрятности. 

Беседа 

«Осторож-

но, голо-

лед!» 

«Как убе-

речься от 

опасности в 

умывальной 

комнате» 

Март  «В гостях у 

матрёшки»   

«А у нас 

сегодня 

гость» 

«Матрешка 

встречает 

гостей» 

«Напоим 

матрешку 

Игра «Кто у 

нас хоро-

ший, кто у 

нас приго-

жий». 

«Поговорим о 

маме» 

Беседа о семье 

Беседа «Лучше 

всех на свете – 

мамочка моя» 

«Масленица» 

Создавать 

условия для 

приобщения 

детей к до-

ступной 

трудовой 

деятельно-

сти. Привле-

кать детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

Способство-

вать разви-

тию элемен-

тарных навы-

ков самооб-

служивания; 

поддерживать 

стремление к 

самостоя-

тельности 

при овладе-

нии навыка-

Формиро-

вать умение 

соблюдать 

правила без-

опасного 

передвиже-

ния в поме-

щении и 

осторожно 

спускаться и 

подниматься 

по лестнице, 
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чаем» 

«Мы лечим 

куклу» 

«Куклы 

просну-

лись» 

«Дочки-

матери» 

«Пригото-

вим ужин 

для героев 

сказки 

«Репка»» 

«Новоселье 

для лисич-

ки» 

«Как  мама 

учила 

Мишку 

правильно 

кушать» 

«Мы едем 

на автобу-

се» 

действий: 

совместно с 

взрослым и 

под его кон-

тролем рас-

ставлять 

хлебницы 

(без хлеба), 

салфетницы, 

расклады-

вать ложки и 

пр. 

ми самооб-

служивания. 

держаться за 

перила 

Беседа «До-

рога – опас-

но!» 

Рассматри-

вание иллю-

страций по 

противопо-

жарной без-

опасности 

Ап-

рель  

«Детский 

сад» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Автома-

стерская» 

«Больница» 

«Шоферы» 

«Купание 

пупсика» 

«Парикма-

херская» 

Игра «Вол-

шебное сло-

во» 

Ситуатив-

ный разговор 

о необходи-

мости здоро-

ваться по 

утрам 

Ситуатив-

ный разговор 

о правилах 

поведения 

друг с дру-

гом, о том, 

что нужно 

быть вежли-

вым, нельзя 

драться, 

Альбом «Народ-

ные игрушки» 

Приучать 

детей под-

держивать 

порядок в 

игровой 

комнате, по 

окончании 

игры рас-

ставлять иг-

ровой мате-

риал по ме-

стам. 

Учить само-

стоятельно 

пить из чаш-

ки, правильно 

держать лож-

ку. 

«Опасное 

предложе-

ние» (навы-

ки безопас-

ного пове-

дения с не-

знакомыми 

людьми) 
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жадничать 

«Поделись 

игрушками» 

Май  «Больница» 

«Мы  в гос-

тях» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Дочки - 

матери» 

«Накормим 

куклу» 

«Мы ходи-

ли в зоо-

парк» 

«Построим 

зоопарк для 

зверей» 

«Салон 

красоты» 

«Семья» 

«Поезд» 

«Поликли-

ника» 

 «Моя семья» Поощрять 

интерес де-

тей к дея-

тельности 

взрослых. 

Воспитывать 

уважитель-

ное отноше-

ние к труду 

взрослых. 

Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определен-

ном порядке, 

аккуратно 

складывать 

одежду. При-

учать к 

опрятности. 
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2.3  Познавательное развитие. 

2.3.1 От 2 лет до 3 лет. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательно-

го, вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познава-

тельных практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов меж-

ду собой по этим признакам и количеству, использовать один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигу-

рах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

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

ционально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребё-

нок, его достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное 

убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенно-

стями, некоторыми объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 

бережное отношение к животным и растениям. 

2.3.2 Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение 

предметов и определение их сходства-различия, на подбор и группировку по за-

данному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освоение 

простейших действий, основанных на перестановке предметов, изменении спосо-

ба их расположения, количества; на действия переливания, пересыпания. Прово-

дит 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 не-

больших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия 

труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помо-

щью деревянных или пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации 

для использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и быто-

вой деятельности с целью решения практических задач; 
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педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 

свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пира-

мидок из 4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по 

форме и цвету башенок из 2-3 геометрических форм-вкладышей; разбирание и 

собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на её частях, закрепляя 

понимание детьми слов, обозначающих различный размер предметов, их цвет и 

форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий 

формирует обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении фор-

мы окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, ку-

бе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, раз-

личению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов 

при условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высо-

кий и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной стороне различных 

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

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их 

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

шофер водит машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о своем 

имени, именах близких родственников), о внешнем облике человека, о его физи-

ческих особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, 

нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональных состояниях (проголо-

дался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал - засмеялся и так 

далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вя-

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

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

ми и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), иг-

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

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и 

направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления при-

роды, которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует пред-

ставления о домашних и диких животных и их детенышах (особенности внешнего 

вида, части тела, питание, способы передвижения), о растениях ближайшего 

окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных признаках (цвет, 

строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 
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поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, 

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

режное отношение к животным и растениям. 

2.4  Решение совокупных 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 обра-

зования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и дости-

жениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению при-

роды. 

Месяц 
 

 

ФЭМП 
 

Ознакомление с окружающим 

Сентябрь 

1. Занятие 1 

2. Занятие 2 

3. Занятие 3 

 

1.   Морковка для зайчика 

2.   Такие разные фрукты и овощи 

3.   За грибами 

4.   Наши помощники 

Октябрь 

1. Занятие 4 

2. Занятие 5 

3. Занятие 6 

4. Занятие 7 

 

1.   Сам себе я помогу, сам здоровье 

сберегу 

2.   Домики на полянке 

3.   Названия предметов мебели 

4.   Внешние особенности домашних 

животных 

Ноябрь 

1. Занятие 8 

2. Занятие 9 

3. Занятие 10 

 

1.    Голоса домашних птиц 

2.    Светофор 

3.    Мы – веселые ребята 

4.    Зимушка-зима 

Декабрь 

1. Занятие 11 

2. Занятие 12 

3. Занятие 13 

4. Занятие 14 

 

1.   Прогулка в зимний парк 

2.   Чем нам нравится зима? 

3.   Новогодние хлопоты 

4.   Как зверята готовятся к празднику 

елки 

Январь 

1. Занятие 15 

2. Занятие 16 

3. Занятие 17 

 

1.     Птицы зимой  

2.     Зимняя одежда 

3.     Чем больше в мире доброты, тем 

счастливей я и ты 

4.    Мы ездим и летаем 

Февраль 1. Занятие 18 1.     Ролевая игра «Семья» 
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2. Занятие 19 

3. Занятие 20 

4. Занятие 21 

2.     Наши мамы 

3.      Моя Родина 

4.    На ярмарке 

Март 

1. Занятие 22 
2. Занятие 23 
3. Занятие 24 
4. Занятие 25 
5. Занятие 26 

1.    Женский день 

2.    Лошадка-качалка 

3.    Потешки из ларца 

4.    Весенние цветы 

Апрель 

1. Занятие 27 

2. Занятие 28 

3. Занятие 29 

4. Занятие 30 

1.     Высадка саженцев 

2.     Пернатые гости 

3.     Косолапый медведь 

4.     Игрушки 

Май 

1. Занятие 31 
2.  Занятие 32 
3.  Повторение  
4.  Повторение 

1.      Слон 

2.      Солнышко 
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2.4  Речевое развитие. 

2.4.1  от 1 года 6 месяцев до 2 лет: в области речевого развития основными за-

дачами являются: 

развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначаю-

щие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; по-

нимать речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поруче-

ния; 

развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас 

слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражатель-

ных слов общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, 

воспроизводить за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей 

употреблять несложные для произношения слова и простые предложения; 

развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, пе-

сенок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- игруш-

ки, книжки-картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодич-

ность пестушек, песенок, потешек, сказок; 

поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в 

процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных художе-

ственных произведений; 

формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изобра-

женные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами 

действия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений; 

побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку 

песенок и стихов. 

2.4.2 Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 

обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), действия и при-

знаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует уме-

ния детей понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову 

педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и 

принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть окру-

жающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и 

вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); 
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выражать словами свои просьбы, желания; педагог активизирует речь детей, по-

буждает её использовать как средство общения с окружающими, формирует уме-

ние включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания 

простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понят-

ные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять самостоятельные 

предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, 

как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает 

речевую активность ребёнка в процессе отобразительной игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транс-

портом педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую активность, 

дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребёнок пока может 

выразить лишь в однословном высказывании. 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог за-

крепляет у детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять од-

ноименные действия разными игрушками. 

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

образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей 

умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их ме-

стоположение, имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и 

формировать умение использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение зву-

коподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоиме-

ния с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на 

вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, 

сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ре-

бёнку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персона-
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жей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; форми-

ровать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

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

отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и само-

стоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций ху-

дожественного произведения. 

2.4.4. Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует уме-

ние по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси 

красный кубик»), различать их местоположение, имитировать действия людей и 

движения животных; активизирует словарь детей: существительными, обознача-

ющими названия транспортных средств, частей автомобиля, растений, фруктов, 

овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими тру-

довые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, 

обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Пе-

дагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, некото-

рых особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и соб-

ственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения 

личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых и 

сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

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

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей харак-

терно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В слово-

произношении ребёнок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. Педагог поощряет детей использовать разные по сложно-

сти слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не пропускать 

слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи раз-

нообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявляется эмоцио-

нальная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать боль-

шинство основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует 
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умение детей выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предло-

жений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о 

нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в ре-

чевое 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, вы-

ражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элемен-

тарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с использовани-

ем доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

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

обращенную к группе детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную 

речь как средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи 

предложения разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

3 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культу-

ра» и «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

Месяц 
 

Тема 

Сентябрь 

1. Путешествие по территории участка 

2. Путешествие по комнате  

3. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий 

4. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – Длинное ушко» 

Октябрь 

1. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 

2. Дидактические игры и упражнения 

3. Чтение русской народной сказки «Репка» 

4. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 

5. Чтение рассказа Л. Толстого «Спала кошка на крыше» 

6. Чтение рассказа Л. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

7. Звуковая культура речи: звук у 

8. Рассматривание сюжетной картины «В песочнице» 

9. Дидактическое упражнение «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 

Ноябрь 

1. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит» 

2. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…» 
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3. Дидактические игры и упражнения с кубиками и кирпичиками 

4. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 

5. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

6. Рассматривание сюжетной картины «Делаем машину» 

7. Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – ближе» 

Декабрь 

1. Звуковая культура речи: звуки м-мь, п-пь, б-бь 

2. Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал “Мяу”?» 

3. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал “Мяу”?» 

4. Звуковая культура речи: звук ф 

5. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал “Мяу”?» 

6. Дидактическая игра «Подбери перышко» 

7. Рассматривание сюжетной картины «Дед Мороз» 

8. Звуковая культура речи: звук к 

9. Повторение 

Январь 

1. Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя» 

2. Совершенствование звуковой культуры речи 

3. Рассказывание без наглядного сопровождения 

4. Звуковая культура речи: звуки д, дь 

5. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

6. Звуковая культура речи: звуки т, ть 

Февраль 

1. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

2. Повторение 

3. Чтение русской народной сказки «Теремок» 

4. Звуковая культура речи: звук х 

5. Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

6. Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

7. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Теремок» 

Март 

1. Инсценирование русской народной сказки «Теремок» 

2. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

3. Рассматривание сюжетной картины 

4. Рассматривание иллюстраций к сказке Л. Толстого «Три медведя» 

5. Рассматривание сюжетной картины «Чудо-паровозик» 

6. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница» 

7. Рассматривание иллюстраций к стихотворению К. Чуковского «Путаница» 

8. Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного сопро-

вождения 

9. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

Апрель 

1. Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!» 

2. Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?». 

3. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» 

4. Повторение русской народной сказки «Маша и медведь» 

5. Знакомство с новой игрушкой 

6. Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

7. Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 

8. Купание куклы Кати 

9. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

Май 

1. Повторение 

2. Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка-ревушка» 

3 Рассматривание картины «У аквариума» 

4. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 
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5. Дидактическое упражнение «Так или не так?». Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

6. Дидактическое упражнение «Так или не так?» 

7. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 

8. Здравствуй, весна! 

 

 

2.5. Художественно-эстетическое развитие. 

2.5.1 В области художественно-эстетического развития основными задачами об-

разовательной деятельности являются: 

1) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые дви-

жения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

2.5.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное 

восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать 

умение у детей двигаться под музыку в соответствии с её характером, выполнять 

движения самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в му-

зыку и с изменением характера её звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать ха-

рактер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыга-

ет, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пласти-

лином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах 

бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки 

носит характер совместных действий. 
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2.5.3. От 2 лет до 3 лет   В области художественно-эстетического развития основ-

ными задачами образовательной деятельности являются: 

- приобщение к искусству: 

- развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испы-

тывать радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изоб-

разительного искусства, природой; 

- интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному от-

клику 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, сле-

пить; 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; позна-

комить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоци-

ональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, про-

изведений искусства; 

      Конструктивная деятельность: 

- знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пла-

стина, 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, вы-
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полнять простейшие танцевальные движения; 

- приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на не-

го реагировать; 

Театрализованная деятельность: 

- пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта обще-

ния 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 нежи-

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

слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

- способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с пер-

сонажами-игрушками; 

- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных ге-

роев, адекватно реагировать на них; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказоч-

ных героев; 

- создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Культурно-досуговая деятельность: 

- создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспе-

чение у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных пред-

ставлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

- развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

- формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

2.5.4. Содержание образовательной деятельности. 

 Приобщение к искусству. Педагог развивает у детей художественное восприятие; 

воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей про-

изведения изобразительного искусства. Знакомит с народными игрушками: дым-

ковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствую-

щими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (ве-

селая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитыва-

ет интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

 Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 
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педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способ-

ствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, об-

ведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощ-

ряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им сво-

боду 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 разно-

образным 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 нарисо-

ванного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предме-

тов; учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

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

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорож-

кам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к рисованию 

предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть сво-

бодно, 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 вы-

ше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в ба-

ночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими мате-

риалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине); учит аккуратно пользоваться материалами; педагог учит детей отламы-

вать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

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

гог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изоб-

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

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углуб-

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

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или гри-

бок), два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог приучает детей класть 
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глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготов-

ленную клеенку. 

Месяц  
 

Рисование Лепка/Конструирование 

Сентябрь 

1. Спрячь картинку 

2. Каляки - маляки 

3. Рисование палочки 

4. Грибы 

1. Знакомство с пластилином 

2. Домик для Мишки 

3. Вот такое тесто 

4. Сложим шар из разрезных картинок 

Октябрь 

1. Лопатки 

2. Цветы 

3. Нитки для шариков 

5. Дождик 

1. Тесто шлеп – шлеп! 

2.Построим будку для собачки.  

3. Спрячь шарик 

4. Кроватка для неваляшки 

 

Ноябрь 

1. Дорожки 

2. Круги 

3. Мяч 

4.Воздушные  шарики 

1. Червячки для цыпленка 

2. Превращение башни в поезд 

3. Покормим птиц 

4. Строим домик для матрешки 

 

Декабрь 

1. Снеговик 

2. Игрушки 

3. Новогодняя елка 

4. Снеговик 

1. Пластилиновая мозайка 

2.Кормушка для птиц 

3. Новогодняя елка 

4.Санки для зверят  

Январь 

1. Цветная вода 

2. Нарядим елочку 

3. Спрячь зайку 

1. Колобок 

2.Подставка для елочки  

3.Готовим «котлеты»  

 

Февраль 

1. Зимняя поляна 

2. Конфети 

3. Ягоды  

4. Праздничный салют 

1 Блинчики 

2.Лодочка для кошки 

3. Конфеты на тарелке 

4.Сиденья для автобуса  

Март 

1. Ладошки 

2.Птички 

3. Украсим сарафан 

4. Солнышко 

1. Витамины в баночке 

2.Широкая узкая дорожка  

3. Снег идет 

4.Скамеечка для куклы  

Апрель 

1Фруктовы сад 

2. Дерево весной 

3. Травка 

4. Разноцветные мячи 

1. Мухомор 

2.Построй такую же башню как на кар-

тинке. 

3. Божья коровка 

4. Грузовик для шофера 

Май 

1. Цветущий луг 

2. .Гусеница 

3. Одуванчик на лугу 

1.Салют 

2.Поможем построить забор для зоопарка. 

3. Ежик 

 

 

        Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом пе-

дагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Педагог продолжает формировать умение у детей сооружать элемен-
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тарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то самостоя-

тельно; способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог учит 

детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому подоб-

ное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с про-

стейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым кон-

струировать башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает инте-

рес у детей к строительным играм с использованием природного материала (пе-

сок, вода, желуди, камешки и тому подобное). 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 
Адаптация 

детей 

Адаптация 

детей 

Тема: «Стульчик 

для Кати». 

Познакомить детей 

с кубиком. Разви-

вать мышление, па-

мять. Воспитывать 

аккуратность, усид-

чивость. 

Карпухина Н.А., с. 

177 

Тема: «Домик для зайчика». 

Учить приставлять кирпи-

чики встык, совершать эле-

ментарные действия с оди-

наковыми деталями. По-

буждать детей создавать 

разные домики. 

Карпухина Н.А., с. 176-177 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь 

Тема: «Башня из 

двух кубиков 

синего цвета». 

Учить строить 

башенку. По-

буждать детей 

называть синий 

цвет. Развивать 

речевую актив-

ность. 

Карпухина Н.А., 

с. 178 

Тема: «Башня из 

трех кубиков 

желтого цвета». 

Учить строить 

две башенки раз-

ного цвета. Раз-

вивать речевую 

активность. За-

креплять умение 

накладывать де-

тали, наращивая 

постройку в вы-

соту. 

Карпухина Н.А., 

с. 178 

Тема: «Дорожка 

для машинки». 

Учить правильно 

пользоваться 

строительным 

материалом. По-

буждать созда-

вать разнообраз-

ные дорожки. 

Развивать рече-

вую активность. 

Карпухина Н.А., 

с. 182 

Тема: «Стол и 

стул из кубиков и 

кирпичиков жел-

того цвета». 

Учить пользо-

ваться одновре-

менно деталями 

двух видов – ку-

биками и кирпи-

чиками. Закреп-

лять названия де-

талей. Развивать 

умение строить 

по образцу. 

Карпухина Н.А., 
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с. 180 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ноябрь 

Тема: «Стол зе-

леного цвета и 

два стула желто-

го цвета». 

Учить последо-

вательно выпол-

нять постройки, 

контролируя 

свои действия. 

Объединять по-

стройки по 

смыслу сюжета. 

Воспитывать же-

лание играть с 

постройками. 

Карпухина Н.А., 

с. 180 

Тема: «Лесенка». 

Учить выделять 

детали построй-

ки, обыгрывать 

постройку. 

Упражнять в кон-

струировании ле-

сенок, состоящих 

из шести куби-

ков. Воспитывать 

желание строить 

сообща. 

 

Тема: «Самостоя-

тельное конструи-

рование». 

Учить самостоя-

тельно выбирать 

тему для констру-

ирования, детали. 

Закреплять умение 

играть с построй-

ками. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения детей. 

 

Тема: «Стол и 

стул разных цве-

тов». 

Учить самостоя-

тельно выбирать 

цвет. Развивать 

навык строи-

тельства. Воспи-

тывать усидчи-

вость, внима-

тельность. 

Карпухина Н.А., 

с. 173 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Декабрь 

Тема: «Дорожка 

разноцветная». 

Учить правильно 

пользоваться строи-

тельным материа-

лом, прикладывая 

кирпичик к кирпи-

чику, кладя их на 

широкую поверх-

ность. Побуждать 

создавать разнооб-

разные дорожки. 

Карпухина Н.А., с. 

Тема: «Узкая 

желтая дорож-

ка». 

Побуждать де-

тей выполнять 

постройки. Раз-

вивать речевую 

активность. 

Узнавать и 

называть жел-

тый цвет. 

Карпухина 

Н.А., с. 182 

Тема: «Дорожка 

и мячик одного 

цвета». 

Учить строить 

по образцу, 

ровно прикла-

дывая детали. 

Развивать вос-

приятие цвета. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Карпухина Н.А., 

с. 183 

Тема: «Широкая 

красная дорож-

ка». 

Учить использо-

вать прием укла-

дывания строи-

тельных деталей 

на широкую 

грань. Развивать 

восприятие цве-

та. Воспитывать 

аккуратность, 

желание играть с 
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182 постройками. 

Карпухина Н.А., 

с. 173 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Январь Каникулы 

Тема: «Забор-

чик». 

Учить использо-

вать прием укла-

дывания строи-

тельных деталей 

на длинную 

грань. Строить 

по готовому об-

разцу. Воспиты-

вать усидчи-

вость. 

Карпухина Н.А., 

с. 184 

Тема: «Заборчик из куби-

ков и кирпичиков». 

Совершенствовать навык 

детей в постройках забор-

чика, чередуя строитель-

ные детали. Развивать па-

мять и внимание. Воспи-

тывать аккуратность. 

Карпухина Н.А., стр. 185 

Тема: «Заборчик. 

Синий квадрат + 

красный квад-

рат». 

Учить строить по 

своему замыслу. 

Закреплять уме-

ние строить за-

борчик. Воспи-

тывать желание 

играть с по-

стройками. 

Карпухина Н.А., 

с. 185 

  

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Февраль 

Тема: «Малень-

кая машина». 

Познакомить 

детей с новой 

строительной 

деталью - пла-

стиной. Разви-

вать мышление. 

Воспитывать 

желание играть 

с постройками. 

Карпухина Н.А., 

с. 187 

Тема: «Автобус». 

Закреплять умение 

накладывать дета-

ли друг на друга. 

Развивать речевую 

активность. Вос-

питывать добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу. 

Карпухина Н.А., с. 

187 

Тема: «Автобус и 

грузовик по об-

разцу». 

Учить детей вы-

полнять построй-

ки по словесному 

объяснению вос-

питателя, рас-

сматривая только 

образец. Разви-

вать память, 

мышление. Вос-

питывать жела-

ние строить са-

мостоятельно. 

Тема: «Поезд» 

Закрепить навы-

ки детей в по-

стройке транс-

портных 

средств. Форми-

ровать понятие 

величины и цве-

та. Воспитывать 

желание рас-

сматривать ра-

боты и оцени-

вать их. 

Карпухина Н.А., 

с. 188 
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Карпухина Н.А., 

с. 188 

  

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Март 

Тема: «Скамеечка 

для матрешки». 

Познакомить де-

тей с новым дей-

ствием со строи-

тельными деталя-

ми – простейши-

ми перекрытиями. 

Формировать ак-

тивность в про-

цессе работы по 

образцу. Рассмат-

ривать работы и 

оценивать их. 

Карпухина Н.А., 

с. 189 

Тема: «Большая 

и маленькая 

скамеечки». 

Закреплять уме-

ние строить ска-

меечку. Учить 

детей обследо-

вать детали, иг-

рать с построй-

ками. 

Карпухина Н.А., 

с. 189-190 

Тема: «Ворота и за-

борчик». 

Учить строить по 

образцу воспитате-

ля без объяснения 

приема конструи-

рования. Развивать 

логическое мышле-

ние. Воспитывать 

внимание 

Карпухина Н.А., с. 

190 

Тема: «Разноцвет-

ные постройки». 

Закреплять навык 

построек из кир-

пичиков, пластин, 

разных по вели-

чине и цвету. Раз-

вивать умение 

общаться и помо-

гать в процессе 

обыгрывания по-

строек. Способ-

ствовать усвое-

нию слов-

названий для обо-

значения строи-

тельных деталей. 

Карпухина Н.А., 

с. 190-191 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Апрель 

Тема: «Домик с 

крышей». 

Познакомить де-

тей с новой стро-

ительной деталью 

–призмой (кры-

ша). Учить после-

довательно вы-

полнять построй-

ку, контролируя 

свои действия. 

Совершенствовать 

навык приема 

прикладывания и 

накладывания. 

Карпухина Н.А., 

с. 192 

Тема: «Домик с 

крышей». 

Продолжать зна-

комство детей с 

призмой. Спо-

собствовать по-

ниманию выра-

жения «поставь 

крышу сверху». 

Побуждать раз-

личать строи-

тельные детали 

по форме, вели-

чине, цвету, 

названию. 

Карпухина Н.А., 

с. 192 

Тема: «Домик по 

образцу без пока-

за». 

Формировать 

умение выпол-

нять постройки 

по образцу без 

показа основных 

приемов кон-

струирования. 

Развивать по-

требность в об-

щении со взрос-

лыми и сверстни-

ками. Воспиты-

вать желание со-

здавать разнооб-

разные построй-

ки. 

Карпухина Н.А., 

с. 193 

Тема: «Домик с 

окошком». 

Закрепить навы-

ки, полученные 

детьми в течение 

года. Учить детей 

завершать про-

стые постройки. 

Воспитывать 

дружеские взаи-

моотношения. 

Карпухина Н.А., 

с. 193 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Май 

Тема: «Ворота для 

гаража». 

Учить строить по 

образцу. Разви-

вать умение оце-

нивать свою рабо-

ту и работу това-

рищей. Воспиты-

вать желание иг-

рать с постройка-

ми. 

Тема: «Детский 

городок». 

Учить последова-

тельно выполнять 

постройку. Ровно 

прикладывать де-

тали. Воспитывать 

бережное отноше-

ние к материалам. 

Тема: «Самостоятель-

ное конструирование». 

Учить самостоятельно 

выбирать тему для 

конструирования. Раз-

вивать умение играть с 

постройками. Воспи-

тывать желание играть 

сообща. 

Диагностика 

  

  



 

39 

 

 

         Музыкальная деятельность. 

 - Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые пес-

ни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмо-

ционально реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (вы-

сокое 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 пе-

ние. 

 - Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональ-

ность и образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать 

у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты ки-

стей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом музыки и закан-

чивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, ти-

хо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые дви-

жения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

          Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для 

её проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх- драма-

тизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птички ле-

тают, 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 де-

тей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так да-

лее) и атрибутами как внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обес-

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

умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привле-

кает детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных представ-

лениях (кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), забавах, 

развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках. Развивает умение сле-

дить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Ху-
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дожественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

 - воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, соци-

ального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответ-

ствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их прожива-

ния в разных видах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллекту-

ального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-

тенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готов-

ности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

 

 

2.6 Физическое развитие. 

2.6.1 От 2 лет до 3 лет. Основные задачи образовательной деятельности в области 

физического развития: 

- обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения ос-

новной гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, ла-

занье, ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические 

упражнения; 

 - развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в про-

странстве; 

- поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педаго-

гом в небольших подгруппах; 

- формировать интерес и положительное отношение к выполнению физиче-

ских упражнений, совместным двигательным действиям; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формиро-

вать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

2.6.2 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвива-

ющие и музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультур-
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но- оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, по-

движные игры, индивидуальная работа по развитию движений и другое), разви-

вает психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в про-

странстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, дей-

ствовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную дея-

тельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, поощря-

ет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культур-

но-гигиенические навыки. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения:   

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

мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под 

дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бро-

сание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в го-

ризонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; пере-

брасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с расстояния 1-

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

- ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флаж-

ка) 3-4 м (взяв её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; 

проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее 

произвольным способом; 

- ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, ку-

бы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторо-

ну, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассып-

ную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, 

взявшись за руки; 

- бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлени-

ях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с 

переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; мед-

ленный бег на расстояние 40-80 м; 

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

через 1-2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно 

дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, нахо-

дящегося выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

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

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической ска-

мейке; перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извили-

стой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, 
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удерживая равновесие с положением рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей дей-

ствовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться опре-

деленного направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднима-

ние рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание 

и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи рука-

ми вверх-вниз, вперед-назад; 

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

повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны 

вперед из исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгиба-

ние ног из исходного положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног 

из исходного положения лежа на спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости по-

звоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягива-

ние с подниманием на носки и другое; 

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог пока-

зывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с 

одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги впе-

ред-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми 

упражнения с предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, куби-

ками, флажками и другое, в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

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

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

ритмических упражнений. Создает условия для развития выразительности движе-

ний в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, 

помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать зернышки, 

как цыплята, и тому подобное). 

Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полез-

ные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пи-

щи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после 

прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной 

гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой 

внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию поло-

жительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполне-
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нию физических упражнений. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здо-

ровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиени-

ческим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельно-

сти, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в це-

лях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Физическая культура 

• Учитывая здоровье 

детей и местные условия, 

осуществлять комплекс за-

каливающих процедур с ис-

пользованием природных 

факторов: воздуха, солнца, 

воды. Приучать детей нахо-

диться в помещении в об-

легченной одежде. Обеспе-

чивать длительность их пре-

бывания на воздухе в соот-

ветствии с режимом дня. 

• Воспитывать инте-

рес и желание участвовать в 

подвижных играх и физиче-

ских упражнениях на про-

гулке. 

• При проведении за-

каливающих мероприятий 

осуществлять дифференци-

рованный подход к детям с 

учетом состояния их здоро-

вья. 

• Продолжать учить 

детей под контролем 

взрослого, а затем самосто-

ятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

• Учить с помощью 

взрослого приводить себя в 

порядок. Формировать 

навык пользования инди-

видуальными предметами 

(носовым платком, салфет-

кой, полотенцем, расчес-

кой, горшком). 

• Учить держать 

ложку в правой руке. 

• Формировать умение сохра-

нять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

• Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согла-

сованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать со-

обща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

• Учить ползать, лазать, разно-

образно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, 

катать). 

• Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры.  

• Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем в по-

движные игры с простым содержани-

ем, несложными движениями. Спо-

собствовать развитию умения детей 
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играть в игры, в ходе которых со-

вершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие дей-

ствия некоторых персонажей (попры-

гать, как зайчики; поклевать зерныш-

ки и попить водичку, как цыплята, и 

т.п.). 

 

 

 

2.7 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы. 

ДО может быть получено в ДОО, а также вне её – в форме семейного образова-

ния. Форма получения ДО определяется родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения до-

школьного образования учитывается мнение ребёнка6. 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотрен-

ных образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресур-

сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, 

физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходи-

мыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные отно-

шения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут ис-

пользоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанцион-

ные образовательные технологии, электронное обучение7, исключая образова-

тельные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

работа с электронными средствами обучения при реализации Федеральной про-

граммы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет 

                     
6 Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
7 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных по-

требностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у пе-

дагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и воз-

растными особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, 

пьет из кружки и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упраж-

нения, простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, 

игры с дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, актив-

ная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музы-

кальноритмические движения). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может 

использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игро-

вые 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 при-

мер); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 
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При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (сло-

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

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознаю-

щее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизве-

дения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы 

и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблем-

ная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление про-

блемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие за-

дания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей иссле-

довательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и твор-

ческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потреб-

ностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возраст-

ные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 

результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использо-

вать комплекс методов. 

При реализации программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте 20.7 программы, используются для развития сле-

дующих видов деятельности детей: 

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

занятий с мячом и другое); 
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предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

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

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видео-

фильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, 

в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

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

ле аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

ния и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реали-

зации программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожи-

даний, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъек-

тивной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 

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

рательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельно-

сти; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; само-

стоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпрета-

ции объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализа-

ции программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям де-

тей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

2.8 Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
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образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процес-

сов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной програм-

мы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педаго-

га и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых об-

разовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

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

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

дагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, кото-

рый на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от плани-

рования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, 

но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность де-

тей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музы-

кальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору де-

тей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных ре-

зультатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, при-

нятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

тельно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в про-

цессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим ви-

дом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отноше-

ниях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети 

строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициа-

тиву и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, по-

знавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникатив-

ную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую 

и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма ор-

ганизации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития лич-

ности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, само-

обучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка при-

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

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

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

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и пред-

полагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, мо-

жет 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, ил-

люстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

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

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 
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продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, констру-

ирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие меро-

приятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развиваю-

щее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или несколь-

ких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообраз-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоя-

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

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может прово-

диться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной дея-

тельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образо-

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

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную де-

ятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребно-

стей, 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 фик-

сирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педаго-

гически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установ-

ление 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 природ-

ным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры,; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-

ные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

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

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так да-

лее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

кусства,; просмотр репродукций картин и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются раз-

личные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, по-

знания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать про-

блемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные ин-

тересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образова-

ния, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодей-

ствии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных прак-

тик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельно-

сти и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литера-

туры. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъ-

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

видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (твор-
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ческая инициатива); 

в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполага-

ния); 

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, познаватель-

ноисследовательской, 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. Орга-

низация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения де-

тей. 

2.9Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятель-

ную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. По-

явление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 

петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позво-

ляет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ре-

бёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положи-

тельного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной само-

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

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие усло-
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вия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять дея-

тельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познаватель-

ные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностя-

ми развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить са-

мостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активи-

зации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребыва-

ния ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, исполь-

зовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, под-

держку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить дея-

тельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельно-

сти, обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы про-

верить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности де-

тей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дози-

рованию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесо-

образно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспом-

нить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самосто-

ятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ре-

бёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной дея-

тельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

2.10 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспи-

тательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошколь-

ного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их пра-

вовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепле-

ния здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

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

ствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обуча-

ющихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, 

но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть до-

ступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными предста-

вителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в 
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ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношени-

ях педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педа-

гогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, прояв-

лять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информа-

цию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представи-

телей) в интересах детей; 

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

модействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потреб-

ности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 

отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включе-

ния родителей (законных представителей) в совместное решение образователь-

ных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодей-

ствия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с роди-

телями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимуществен-

но для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по не-

скольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоро-

вья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности ро-

дителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (за-

конных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного воз-

раста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО об-

разовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содер-

жании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование ро-

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

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 
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ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам вос-

питания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских де-

ятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации неко-

торых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных 

мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных пред-

ставителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться по-

вышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-

вание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ре-

бёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответ-

ствии с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок 

и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, 

а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования 

IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, вни-

мания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и дру-

гих). 
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Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

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

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы,  пе-

дагогические беседы с родителями  

просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы,  консультации, стенды, 

ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОО и социальные группы в сети Интернет; фотографии, выставки детских ра-

бот, совместных работ родителей (законных представителей) и детей.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную дея-

тельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с обра-

зовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопро-

вождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями 

по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 

Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи 

для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представи-

телей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение по-

знавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между се-

мьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и 

пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных пред-

ставителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образова-

тельного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разре-

шения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 

программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, прие-

мы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоя-

щих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и парт-

нерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаи-

модействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста. 
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2.11 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

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

ции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), вклю-

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

фицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, а также мони-

торинг динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя- логопеды и другие квалифицирован-

ные специалисты. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с 

ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, име-

ющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекци-

онно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Фе-

деральной программы и социализации в ДОО; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адапта-

ции, обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - 1И1К); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консульта-

тивной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому раз-

витию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуаль-

ной сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослабле-

нию, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 
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представителей); на основании результатов психологической диагностики; на ос-

новании рекомендаций ППК. 

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

онно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и техно-

логий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных осо-

бенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на 

основе рекомендаций liilK ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и вклю-

чения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

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

ном законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) 

на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характе-

ризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, 

которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводя-

щими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных про-

грамм, развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

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

знанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

надзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных фак-

торов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчи-

вая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притяза-

ний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образо-

вательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной дея-

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

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 
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дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональ-

ной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индиви-

дуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДО. 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей но-

зологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающе-

гося; изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребёнка 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 этнокуль-

турной природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выяв-

ление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образо-

вательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответ-

ствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающе-

гося. 
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КРР включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностя-

ми; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной про-

граммы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и пси-

хологическую 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 ум-

ственного развития или иной направленностью одаренности; 

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирова-

ние инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включе-

ние детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхож-

дения); 

оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответ-

ствующих структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодей-

ствии родителей (законных представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся 

(в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным пред-

ставителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе 

с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педаго-

гов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально--

типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозоло-

гическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с 

ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных 

биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование 

и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физиче-

ского развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии 

и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефици-

тарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ас-

систивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспан-

серным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая 

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

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

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребён-

ка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находя-

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

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего 

вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на 

развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появля-

ются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 
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снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличност-

ного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуаль-

ного маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на ос-

новании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психо-

логической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне обра-

зования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенно-

стей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный про-

цесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного усло-

вия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях се-

менного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отноше-

нию к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значи-

мости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индиви-

дуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды 

в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключе-

ния ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, ис-

пытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Фе-

дерации на дошкольном уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вслед-

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

агрессия); 
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создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отноше-

нию к ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обу-

чающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской 

Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной 

ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В слу-

чаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей деза-

даптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по за-

просу родителей (законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, име-

ющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (по-

вышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологическо-

го характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкну-

тость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в 

лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утом-

ляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение про-

извольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведе-

ния на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоцио-

нально-волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивиду-

ального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

2.13. Рабочая программа воспитания 

 



 

65 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

 Пояснительная записка 133 

1 Целевой раздел 134 

1.1 Цели, задачи и принципы воспитания 134 

1.2 Направления воспитания 135 

1.3 Целевые ориентиры воспитания 143 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 го-

дам) 

143 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения программы 

144 

2 Содержательный раздел 145 

2.1 Уклад образовательной организации 145 

2.2 Воспитывающая среда образовательной организации 147 

2.3 Общности образовательной организации 148 

2.4 Задачи воспитания в образовательных областях 150 

2.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 151 

2.5.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников в процессе реализации Программы воспи-

тания 

152 

2.5.2 События образовательной организации 154 

2.5.3 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 154 

2.6 Организация предметно-пространственной среды 155 

2.7 Социальное партнерство 155 

2.8 Особенности реализации воспитательного процесса в МДОУ 

«Рязановский детский сад» 

157 

3 Организационный раздел 160 



 

66 

 

3.1 Кадровое обеспечение 160 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 163 

3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 163 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде . 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, переда-

ваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской граждан-

ской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду-

ховном, историческом и культурном развитии многонационального народа Рос-

сии . 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традицион-

ным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы че-

ловека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преем-

ственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержа-

нии воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социаль-

ного направления воспитания. 
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Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспита-

ния. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъ-

ектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предпола-

гает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и куль-

туры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнитель-

ного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания 

в ДОО. 

 Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценно-

стях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природ-

ному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в 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 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, само-

воспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитыва-
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ющих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать форми-

рованию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, за-

щитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей стра-

ны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания 

у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

— России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к свое-

му народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям наше-

го 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 созида-

теля и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процве-

тании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направлен-

ные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, От-

чизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – форми-

рование способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование 
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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 со-

циального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, под-

чиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-

ресах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательно-

го процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в дет-

ско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ре-

бёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и иде-

алов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам челове-

ческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представле-

ний, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления вос-

питания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охва-

тывает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативно-

сти ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осу-

ществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, станов-

ление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоцио-

нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование цен-

ностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

тельного направления воспитания. 
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3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и под-

держку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление при-

носить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осозна-

нию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становле-

нию у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасно-

му 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 ста-

новление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, спо-

собствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чи-

стота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию ху-

дожественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления лично-

сти и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и до-

школьного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы 

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. 
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Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, доб-

ро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

 

 

 

 

 

  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способ-

ный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему ми-

ру. Любознательный, активный в поведе-

нии и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укреп-

ления здоровья - физическая культура, за-

каливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружа-

ющих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стрем-

ление к личной и командной победе, нрав-

ственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступ-

ных трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, от-

ветственности в самообслуживании, в бы-

ту, в игровой и других видах деятельности 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Проявляющий эмоциональную отзывчи-

вость на красоту в окружающем мире и ис-

кусстве. Способный к творческой деятель-

ности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения про-

граммы 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, ис-

пытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, доб-

ро 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий тради-

ционные ценности, ценности семьи и об-

щества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоя-

тельно различающий основные отрица-

тельные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрос-

лого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

сотрудничество уважающий различия между людьми. Вла-

деющий основами речевой культуры. Дру-

желюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. Проявляющий ак-

тивность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. Обладающий пер-

вичной картиной мира на основе традици-

онных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоро-

вья - занятия физической культурой, зака-

ливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здо-

ровья окружающих. Проявляющий интерес 

к физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двига-

тельной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых ви-

дах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1.Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет миро-

восприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве ОУ. 

Уклад ОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представите-

лей), субъектов социокультурного окружения ОУ. 

 

Основные характеристики уклада ОУ 

Цель и смысл деятельности ОУ, его миссия - личностное развитие до-

школьников и создание условий для их позитивной социализации на основе базо-

вых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-

дям,себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с ба-

зовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обще-

стве. 

 

Принципы жизни и воспитания в ОУ 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принци-

пам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представите-

лям), сотрудникам и партнерам ОУ 
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Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недо-

пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления раз-

вития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образова-

тельную деятельность; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совмест-

но с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в инте-

ресах создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ОУ в воспитании ребенка. 

 

Ключевые правила ДОУ: Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других.  

 

Традиции ОУ: Конкурсные, праздничные мероприятия, физкультурно-

спортивные соревнования, творческие выставки, акции, тематические дни и тема-

тические недели - главные традиционные события в ОУ, которые организуются 

для всех детей с участием всего педагогического коллектива, родителей воспи-

танников. Характер проводимых мероприятий является, в первую очередь, соци-

ально-активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, 

познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, выражен-

ный в конкретном продукте, а также  всегда является эмоционально насыщенным.  

 

2.2. Воспитывающая среда ОУ 
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Воспитывающая среда ОУ – это пространство, в рамках которого проис-

ходит процесс воспитания. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предпо-

лагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп усло-

вий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка 

к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и по-

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творче-

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

включая разновозрастное детское сообщество. 

В МДОУ «Рязановский детский сад» разработаны нормы профессиональ-

ной этики на основании Конституции Российской Федерации, Федеральных зако-

нов: от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декаб-

ря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию», других федеральных законов, содержащих ограничения, за-

преты и обязательства для педагогических и других категорий работников, Указа 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих», письма 

Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников народно-

го образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484 «О примерном 

положении о нормах профессиональной этики педагогических работников», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание вос-

питывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обста-

новка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходи-

мые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать 

нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

поведение детей в детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  
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− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики.  

 

2.3. Общности ОУ 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

В ОУсуществуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

 

Ценности и цели общностей ОУ 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реали-

зуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, 

чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить прояв-

лять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, про-

являть внимание к заболевшему товарищу; 
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щед-

рость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, ко-

торые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое пове-

дение. 

 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 

ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребен-

ка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его опти-

мального и полноценного развития и воспитания. 

 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, со-

творчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, от-

ношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ре-

бенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зави-

симости от решаемых воспитательных задач. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно толь-

ко при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимо-

связей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необхо-

димых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  



 

79 

 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует фор-

мированию единого подхода к воспитанию детей в семье и в ОУ. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобре-

тает способы общественного поведения, под руководством педагога учится уме-

нию дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ре-

бенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и при-

вычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоот-

ношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения по-

могать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступ-

кам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со стар-

шими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответ-

ственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз-

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзив-

ного образования. 

 

 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо со-

отнести направления воспитания и образовательные области. Содержание рабо-

чей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного воз-

раста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

• образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносит-

ся с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 

• образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познава-

тельным и патриотическим направлениями воспитания; 
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• образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эс-

тетическим направлениями воспитания; 

• образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносит-

ся с эстетическим направлением воспитания; 

• образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Ро-

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

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач несколь-

ких 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 представле-

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

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, ак-

тивной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально зна-

чимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой за-

дачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-

тельное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Се-

мья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 
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• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образова-

ния для человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достиже-

ниям родной страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям – представителям разных народов России неза-

висимо 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 приро-

ды. 

• Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», 

что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе пра-

вила и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образ-

ном языке). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота», «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 искус-

ства (в соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия цен-

ностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружа-

ющему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 



 

82 

 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-

ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенци-

ала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовно-

сти к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

что предполагает: 

• формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоро-

вье и физической культуре; 

• становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жиз-

ни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию ор-

ганизма, к овладению гигиеническими нормами и правилами; 

• воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и во-

левых качеств. 

 

2.5. Формы совместной деятельности в ОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошколь-

ника, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие ос-

новные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим ра-

ботником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой дея-

тельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представи-

телям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагоги-

ческого работника, и способов их реализации в различных видах деятельности че-

рез личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных цен-

ностей). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной фор-

мой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные 
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виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта про-

водится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды 

игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, иг-

ры-драматизации, квест-игры, коммуникативные игры, дидактические игры, 

строительные игры, речевые игры. Осуществляется игровое проектирование.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята зани-

маются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выста-

вок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают 

атрибуты для совместных мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информаци-

онные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, соци-

альные.  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления прово-

дятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физ-

культурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потреб-

ность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.  

10. Праздники. Праздники благотворно влияют на развитие психических процес-

сов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способ-

ствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков.  

11. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и куль-

туре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по од-
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ной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности. 

12. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития 

у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания поло-

жительного эмоционального фона. 

13. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются соци-

альные представления воспитанников, сформированность их личных норм и пра-

вил. 

14. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, кон-

струирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. 

У них развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

15. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регули-

ровать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

16. Применение ИКТ. В организации разных видов деятельности используются 

мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным 

направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и культура род-

ного края, здоровый образ жизни, др. 

 

2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, работа с родителя-

ми/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принци-

пах ценностного единства и сотрудничества участников образовательных отно-

шений ОУ.  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основ-

ная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОУ. Зача-

стую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совмест-

ного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его опти-

мального и полноценного развития и воспитания.  

 

Групповые формы работы:  

- заседания родительского комитета, участвующего в решении вопросов воспита-

ния и социализации детей; 

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых про-

блем воспитания детей дошкольного возраста; 
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- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов-психологов и педагогов; 

- анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

- консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консульта-

ции-презентации с использованием ИК-технологий; 

- беседы; 

- ширмы; 

- папки-передвижки. 

Индивидуальные формы работы:  

- взаимодействие со специалистами по запросу родителей для решения проблем-

ных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошколь-

ника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c це-

лью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу роди-

телей в целом:  
- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других образо-

вательных мероприятий, в т.ч. воспитательных. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  
-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с ро-

дителями;  

-при общении по телефону. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанцион-

ными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.).  

 

2.5.2. События ОУ 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пе-

реживания той или иной ценности.  
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Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спон-

танно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые про-

екты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме-

тодической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ОУ включают:  

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

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

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

 

2.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ОУ. 

В ОУ используются следующие виды организации совместной деятельности 

в образовательных ситуациях:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, со-

ставление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выво-

дами, 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 ав-

торских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подоб-

ное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и дру-

гие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, так-

тильный контакт, похвала, поощряющий взгляд), 

  

2.6. Организация предметно-пространственной среды 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре-

ды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, исполь-

зованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, спо-

собствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколе-

ний, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательно-

го развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную кар-

тину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепле-

ния здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культу-

ры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа; 

Развитие ППС в ОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 

среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продук-

ции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям без-

опасности. 

 

2.7. Социальное партнерство ОУ 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открыто-

сти образовательного учреждения, является важным механизмом реализации про-

граммы воспитания. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду-

сматривает:  
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- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, собы-

тий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совмест-

но разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педаго-

гами с организациями-партнерами. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется воспита-

тельная и образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на ис-

пользование социального партнерского взаимодействия в ходе реализации про-

граммы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 

 

Взаимодействие ОУ с социальными объектами ближайшего окружения 

 

Организация/учреждение Содержание взаимодействия 

МОУ «Верхневолжская 

СОШ» 

Методические встречи, круглые столы по вопро-

сам преемственности, взаимопосещения занятий 

в подготовительной группе и уроков в начальной 

школе. Экскурсии для воспитанников в "Истори-

ко-краеведческий и этнографический музей» 

школы. Консультации для воспитателей и роди-

телей, беседы. Совместные мероприятия.  

Дом Культуры д. Рязаново Участие в выставках, мастер-классах, посещение 

кружков, обмен опытом 

МУК "ЦРМ библиотека  

им. Н. К. Крупской 

Коллективные посещения, экскурсии, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на 

базе библиотеки для родителей и детей, проведе-

ние сотрудниками библиотеки мероприятий для 

детей на базе детского сада. 

Дошкольные учреждения 

района 

Проведение методических объединений, кон-

сультаций, методические семинары, встречи, об-

мен опытом 

ГБУЗ Калининская ЦРБ и 

Рязановская врачебная ам-

булатория 

Проведение медицинского обследования детей, 

вакцинация, консультирование по вопросам забо-

леваемости и профилактики  

ГБОУ ДПО ТОИУУ Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опы-

том, посещение выставок 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам  дорож-

ного движения, участие в выставках, смотрах 
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конкурсах 

ПДН Воспитательно- профилактическая работа с семь-

ями детей, находящимися в  социально опасном 

положении 

Центр социальной помощи  

семье и детям 

Консультации для педагогов по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

Комитет по охране приро-

ды 

Совместная организация выставок, экологические 

акции 

 

 

2.8. Особенности реализации воспитательного процесса  

в МДОУ «Рязановский детский сад» 

Особенностью реализации воспитательного процесса в МДОУ «Рязанов-

ский детский сад» является наличие инновационных технологий воспитательно-

значимой деятельности в соответствии с накопленным опытом реализации про-

граммы «От рождения до школы».  

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспи-

тателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с 

детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и при-

нимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает 

возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких 

оценок. При этом включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми 

предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисци-

плинарного принуждения);  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответ-

ствии организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельно-

сти ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобрете-

нию ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскры-

та и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общно-

сти. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрос-

лым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог про-

думывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное ме-

роприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, тра-

диции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспита-
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тельные события проектируются в соответствии с календарным планом воспита-

тельной работы ОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ОУ возможно в следующих формах:  

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

ско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими детьми, ровес-

никами, со взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, 

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

народов Тверского края и России;  

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

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей и т. 

д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каж-

дым ребенком.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде образова-

тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через ор-

ганизацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, позна-

вательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор ко-

торых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных за-

дач.  

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя ре-

комендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосред-

ственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в 

которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. 

Во время свободной деятельности детей в специально подготовленной развиваю-

щей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В 

основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное соче-

тание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, орга-

низовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое 

для процесса индивидуализации  

В ОУ планируются и организуются мероприятия, предусмотренные Ка-

лендарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, связанные с собы-

тиями и мероприятиями всероссийского, регионального и муниципального уров-

ней. 
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В годовых планах деятельности ОУ эти мероприятия находят отражение в 

разделах «Организационно-педагогические мероприятия» в блоках: «Обучение», 

«Воспитание», «Физическая культура и здоровье». 

Все мероприятия соответствуют запросам и потребностям всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). 

К ежедневным традициям ОУ относятся: 

- «Утренний круг», направлено на установление атмосферы доверия, общности в 

группе; 

- Чтение фольклорных и литературных произведений перед дневным сном, орга-

низуется и проводится для создания спокойной, доброй атмосферы; 

- «Вечерний круг» помогает детям научиться осознавать и анализировать свои по-

ступки и поступки сверстников – это и есть цель «Вечернего круга». Дети учатся 

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

- «Творческая мастерская»,  в нем дети могут реализовать свои задумки, идеи, за-

крепить полученные знания и умения .  

К еженедельным традициям ОУ относятся: 

- Поднятие флага Российской Федерации, прослушивание гимна  

- «Начинаем новую неделю вместе» 

- выставки детских творческих работ, которые означают признание их значе-

ния, а также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. 

Размещаются творческие, самостоятельные работы детей, а  также сделан-

ные на групповых занятиях, когда все дети выполняют задание педагога;  

- «Чистая пятница», участие в общем труде. 

К ежемесячным традициям ОУ относятся: 

- «Дни рождения детей»; 

-тематические дни; 

-тематические недели; 

К ежегодным традициям ОУ относятся: 

- акции: «Новогоднее окно», «Письмо солдату», «Георгиевская лента», 

«Цветок добра»   

-   «Книжкина неделя» 

- мероприятия, посвященные государственным и календарным праздни-

кам; 

 

Мероприятия проводятся как в традиционном, так и в новых форма-

тах: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, сорев-

нования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие.  

При этом соблюдаются следующие условия: 

- правильный выбор формата в зависимости от смысла мероприятия, обра-

зовательных задач, возраста детей и пр.; 

- непосредственное участие родителей; 

- поддержка детской инициативы. 

Традиции ОУ, направленные на сплочение коллектива: 

- «Поздравления сотрудников с присвоением званий, получение наград, грамот»; 

- «Поздравление с Днем дошкольного работника»; 
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-  «Поздравления с Днем рождения сотрудников детского сада»; 

- субботники; 

- участие в районных мероприятиях; 

Традиционно в ОУ осуществляется:  

- коллективное планирование; 

- создание творческих групп педагогов с целью оказания консультативной, ин-

формационной, технической поддержки своим коллегам в вопросах организации 

и проведении воспитательных мероприятий; 

- наставничество. 

В МДОУ «Рязановский детский сад» реализуется парциальная программа 

«Краеведение», которая содержит  первоначальные представления об особенно-

стях географического положения Тверского края, его растительного и животного 

мира, природных богатств, истории, культуры. Также не стоит забывать о родной 

деревне Рязаново. Чувство любви к Родине (к большой и к малой) – это одно из 

самых сильных чувств, без него человек не ощущает своих корней. Поэтому важ-

но, чтобы ребенок уже с раннего возраста почувствовал личную ответственность 

за родную землю и ее будущее.  

Цель программы - формирование нравственно-патриотического отношения 

и чувства сопричастности к родной деревне, родному краю, к природе и культуре 

через познание историко-национальных и природных особенностей. 

Задачи: 

1. Заложить основы нравственно-патриотической личности с активной жиз-

ненной позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствова-

нию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми через ознакомление с 

родной деревней и краем. 

2. Развить гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

3. Расширить представления детей об истории, культуре, профессиях, лю-

дях, социально-экономической значимости родного края. 

 4. Воспитать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традици-

ям и обычаям нашего края. 

5. Сформировать толерантное отношение к представителям разных нацио-

нальностей. 

6. Воспитать чувство уважения к прошлому, настоящему, будущему родно-

го края. 

7. Воспитать чувство собственного достоинства как представителя своего 

края. 

 

Краеведческая работа с детьми включает следующие образовательной области: 

«Познавательное развитие»: 

- географическое положение нашего края; 

- исторические этапы развития, прошлое и настоящее «малой Родины»; 

- природа края, особенности рельефа и климата; 

- народонаселение, особенности национальной культуры. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 
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- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование навыков культуры поведения и общения; 

- обогащение опыта взаимодействия с ближайшим окружением, включения 

детей в систему социальных отношений; 

- формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств. 

- формирование представлений о видах труда населения «малой Родины», 

профессиях родных и близких детей; 

- ознакомление детей с творчеством поэтов, писателей и художников Твер-

ской области; 

- развитие собственной трудовой деятельности детей; 

- воспитание ценностного отношения к труду и его результатам. 

образовательная область «Речевое развитие»: 

- развитие всех компонентов устной речи детей (обогащение и активизация 

словаря, развитие грамматического строя, произносительной стороны речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм). 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

- знакомство с национальным костюмом праздничным и повседневным, с 

элементами и цветовой гаммой; 

- формирование умения различать народное и профессиональное искусство; 

-знакомство с архитектурой деревянных зданий, и их назначением; 

- знакомство с национальными народными инструментами; 

- приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, частушкам, пляс-

кам. 

образовательная область «Физическое развитие»: 

- формирование интереса и любви к спорту, знакомство со спортсменами 

родного края, и видами спорта в которых они прославились; 

- развитие двигательной активности детей посредствам подвижных народ-

ных игр. 

Работа с родителями 

Одним их важнейших компонентов этой работы является формирование у 

самих родителей представления об основных целях и задачах патриотического 

воспитания детей через ведущий принцип: семья и родители – союзники детского 

сада. Основа такого взаимодействия - открытость педагогического процесса. 

Формы и методы включения семьи в совместную работу: 

-систематическое проведение консультаций и индивидуальных бесед. 

-проведение совместных деловых встреч (тематические игры, вечера раз-

влечений, досуги и праздники, конкурсы и викторины, 

-привлечение родителей к сбору познавательного материала для пополне-

ния экспозиции музея детского сада, 

-посещение родителей с детьми центров культуры, достопримечательностей 

родной деревни. 

Результатом проведённой работы являются положительные изменения в от-

ношении родителей к проблеме патриотического воспитания: формируется чув-

ство ответственности за духовно - нравственное становвление своих детей. Всё 
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это побуждает родителей самостоятельно продолжать работу, начатую в детском 

саду, с ребёнком дома. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность мето-

дическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

3.4 В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения», утверждённых постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

№32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 но-

ября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопас-

ности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО должна 

учитывать особенности их физического и психического развития. 

ДОО должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов 
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детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитатель-

ной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельно-

сти: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подо-

бранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефек-

толог, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психо-

логического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности не-

обходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы. 

В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-

технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и ви-

деотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, 

мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуаль-

ных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории ДОО, музе-

ев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяю-

щих расширить образовательное пространство. 

3.4 Перечень литературных, музыкальных, художественных произведений 

для реализации Программы 

3.4.1 Перечень художественной литературы 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 

Укр.нар.ск. «Рукавичка» (обр. Е. Благининой) 

Рус.нар.ск. «Золотое яичко» (обр. К. Ушинского), «Колобок» (обр. К. 

Ушинского), «Репка», «Теремок», «Лисичка со скалочкой» 
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О. Высотская «Если любишь яблоки» 

В. Берестов «Больная кукла» 

А. Барто «Морковный сок», «Девочка чумазая», стихи из цикла «Иг-

рушки», «Я расту» 

И. Муравейка «Я сама» 

Ю. Тувим  «Овощи» 

Потешка «Зайчик-трусишка в огород забежал», «Водица-водица, умой 

мое личико», «Наша Маша маленькая», «Ты, собачка, не лай…» (пер. 

с молд. И. Токмаковой) 

Н. Павлова «Земляничка» 

В. Сутеев «Под грибом» 

С. Капутикян «Все спят» 

Рус.нар.песенка «петушок, петушок» 

Заучивание наизусть. 
Потешка «Солнышко-ведрышко» 

Потешка «Ночь пришла» 

«Ножки, где вы были? – за грибами в лес ходили...»   

Октябрь 

Чтение 

Потешка «Солнышко-ведрышко», «Закатилось красно солнышко…», 

«Кисонька-мурысенька» 

Д. Биссет «Га-га-га» 

Рус.нар.песенка «Баю- бай, баю- бай, ты собачка не лай» 

Е. Чарушин «Теремок»  

А. Барто «Грузовик» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

В. Сутеев «Три котенка», «Под грибом» 

Е. Чарушин «Про Томку» 

С. Маршак «Котята» 

В. Берестов «Котенок» 

Ноябрь 

Чтение: 
Рус.нар.ск. «Петушок и бобовое зёрнышко», «Петушок-золотой гре-

бешок и жерновки», «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского), «Тере-

мок» (обр. М. Булатова), «Репка» 

Потешка «Гуси, вы гуси», «Уж ты зимушка- зима» 

К. Чуковский «Курица – красавица»  

М. Пришвин «Ребята и утята» 

Е. Чарушин «Курочка» 

К. Ушинский «Гуси»  

И. Токмакова «Поиграем?», «На машине ехали» 

А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Главы из «Дядя Степа-Милиционер» С. Михалков 

А. Северный «Светофор» 

О. Бедарев «Если бы…» 

Л. Берг «Пит и трёхколёсный велосипед» 

Б. Заходер «Шофёр» 

Н. Кончаловский «Самокат»  

А. Усачев «Случай в автобусе» 

О. Высотская «Нужно дружно жить на свете» 

Г. Цыферов «Про друзей» 

К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Е. Благинина «Мы сейчас бревно распилим ...» 

В. Берестов  «Больная кукла» 
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«Котауси и Мауси» (обр. К. Чуковского) 

Заучивание наизусть: 

Потешка «Цып – цып – цыплятки» 

Декабрь 

Чтение: 

Рус.нар.ск. «Заюшкина избушка», «Как коза  избушку построила» 

Потешка «Как по снегу, по метели трое саночек летели», «Пошел ко-

тик на торжок…», «Ох ты, зимушка-зима» 

Рус.нар.песенка «Котя, котик, коток…» 

А. Кондратьев «Зеркало» 

Н. Пикулина «Лисий хвостик»  

К. Чуковский «Елка» 

С. Козлов «Как ежик, ослик и медвежонок встречали Новый год» 

Н. Титаева «Как вокруг белым-бело» 

З. Александрова «Зимняя песенка» 

Заучивание наизусть: 
Потешка «Ох ты, зимушка зима» 

Январь 

Чтение: 
Рус.нар.ск. «Теремок» 

Потешка «Баю-баю-байки, прилетели чайки…», «Эй, вы, глазки, эй, 

вы, ушки…», «Наша Маша маленькая» 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

В. Берестов «Снегопад» 

А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч…» 

Г.  Ладонщикова «Зимние картинки» (отрывок), «Зимушка-зима» 

К.  Чуковский «Федорино горе» 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Заучивание наизусть: 

Потешка «Заяц Егорка» 

Февраль 

Чтение: 

Рус.нар.ск. «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского), «Теремок», «Волк 

и лиса» 

Потешка «Загудел паровоз» 

Н. Павлова «На машине» 

А. Барто «Грузовик», «Самолет», «Кораблик» 

Б. Заходер «Шофер» 

С. Михалков «Песенка друзей» 

А. Барто «Девочка-ревушка» 

К. Ушинский «Петушок с семьёй» 

С. Капутикян «Все спят» 

С. Маршак «Папин праздник» 

Заучивание наизусть: 
М. Морозова «Рисунок для папы» 

Март 

Чтение: 

Потешка «Баиньки-баиньки, купим сыну валенки…», «Люли, люлюш-

ки, люли…», «Баю-бай, баю-бай…», «Наша Маша маленька», «Ночь 

пришла», «Как у нашего кота», «Солнышко, ведрышко» 

Рус.нар.ск. «Курочка Ряба» 

Е. Благинина «Мамин день» 

«В магазине игрушек» Ч. Янчарского, перевод с польского В. При-

ходько 

Г. Бойко «Солнышко» 

А. Плещеев «Сельская песенка» 
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3.4.2 Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вес-

ною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ-

кель; «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; «Ми-

кита», белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фри-

да; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елоч-

ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. 

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

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черниц-

кой. 

Заучивание наизусть: 
Потешка «Еду, еду к бабе, к деду» 

Апрель 

Чтение: 

Потешка «Уж я Танечке пирог испекла», «Дождик, дождик, весе-

лей…», «Чив-чив, воробей!», «Ой, ду-ду, сидит ворон на дубу!», «Ай, 

качи-качи-качи», «Травка - муравка», «Эй, вы, глазки, эй, вы, ушки…» 

Рус.нар.ск. «Маша и медведь» 

Г. Ладонщикова «Весна»  

Е. Успенский «Детский врач» 

В. Даль «Ворона» 

А. Прокофьев «Грачи» 

Л. Толстой «У Вари был чиж» 

В. Сутеев «Три котёнка» 

А. Барто «Игрушки» 

Май 

Чтение: 
Потешка «Солнышко-ведрышко» 

Рус.нар.ск. «Колобок», «Три медведя», «Волк и семеро козлят» 

А. Плещеев «Сельская песенка» 

Г. Бойко «Солнышко» 

Н. Сладков «Чья проталина?», «Медведь и солнце» 

Н. Павлова «Земляничка» 

А. Парошин «Малютка бегемот» 

С. Егоров «Жираф» 

Е. Котенева «Кенгуру» 

К. Чуковский «Муха-цокотуха» 

Л. Квитко «Одуванчик» 

Заучивание наизусть: 
Потешка «Дождик, дождик пуще…» 
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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. Френ-

кель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хоро-

ший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и коз-

лик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высот-

ской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

3.4.2 Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок 

и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 

 

В тепллое время года 

Режимные моменты 
Группа раннего 

возраста 

Приход детей в детский сад на свежем воздухе, игры, само-

стоятельная деятельность 
7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Завтрак 8.10–8.40 

Игры, взаимодействие со взрослым, самостоятельная дея-

тельность 
8.40–9.00  

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 
9.00–9.30  

Второй завтрак  9.30–9.40 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 
9.40–11.20 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. 11.20-11.30 
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в холодное время года 

 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, игры, взаимодействие со взрос-

лым, самостоятельная деятельность 
7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Завтрак 8.10–8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Образовательная деятельность, с учетом перерывов 9.00–9.30 

Второй завтрак  9.30–9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00–11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30–12.00 

Подготовка ко сну, чтение, сон 12.00–15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00–15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Образовательная деятельность, игры, взаимодействие со 

взрослым, самостоятельная деятельность 
15.20–16.50 

Обед 11.30–12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50–15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00–15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 
15.20–16.40 

Ужин 16.40–17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.05-19.00 
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Ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.10-19.00 

 

 

 
 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы. 

 

Тема  Период  Содержание работы  

Здравствуй, дет-

ский сад 

01.09-03.09 Адаптировать детей к условиям детского сада. По-

знакомить с детским садом, как ближайшим соци-

альным окружением ребенка. Способствовать фор-

мированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

Затейница Осень 06.09-10.09 Познакомить детей с осенними явлениями в приро-

де, о том, какая одежда в осенний период у человека; 

развивать эмоциональную отзывчивость детей; вос-

питывать бережное отношение к природе. 

Овощи и фрукты 

– полезные про-

дукты 

13.09-17.09 Дать первичные представления о сборе урожая, о не-

которых овощах.  Упражнять в узнавании овощей и 

фруктов по внешнему виду и отдельным частям, по 

вкусу. 

В осеннем лу-

кошке всего по-

немножку 

20.09-24.09 Обогащать представление детей о дарах осени в ле-

су. 

Части тела и лица 

человека 

27.09-01.10 Формировать у детей представление о себе, как о че-

ловеке; расширять словарный запас по теме. 

Дети и взрослые 04.10-08.10 Познакомить детей с нормами и правилами взаимо-

отношения со сверстниками и взрослыми. Развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам. Воспитывать культуру общения, эмо-

циональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах 

Мой дом 11.10-22.10 Формировать у детей начальные представления о 

доме, в котором мы живем, способствовать развитию 
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активного и пассивного словаря по теме «Мой дом». 

Домашние жи-

вотные 

25.10-29.10 Формировать знания и представления детей о до-

машних животных и их детенышах (их название, 

особенности внешнего вида, жизненные потребности 

(пища, жилье)). 

Домашние птицы 01.11-03.11 Формировать знания детей о характерных отличи-

тельных особенностях птиц, формировать знания о 

домашних птицах; развивать речевую активность, 

формировать навыки связной речи; воспитывать ин-

терес к домашним птицам, желанию ухаживать за 

ними. 

Правила дорож-

ные всем нам 

знать положено 

08.11-12.11 Формировать элементарные представления о прави-

лах дорожного движения.  Учить различать проез-

жую часть дороги, тротуар. Познакомить детей со 

светофором и его цветами, учить понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопас-

ном поведении на дорогах. 

Дружно ходим в 

детский сад 

15.11-19.11 Познакомить детей с друзьями своей группы. Дать 

представление об именах собственных: Ваня, Саша, 

Поля. Закрепить в речи детей умение обращаться по 

имени. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим людям, проявлять о них заботу. Вы-

звать у детей желание помогать своим друзьям. Со-

здать в группе атмосферу доверия и доброжелатель-

ности. 

Профессии 22.11-26.11 Дать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их ра-

боты. 

Зимушка-зима к 

нам пришла сама 

29.11-03.12 Уточнить представления о зиме, признаках зимы 

(снег, снегопад, холод, заснеженность деревьев, за-

стывание воды-лед); учить отмечать свойства снега 

(холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 
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ком); учить отмечать погодные условия (морозно, 

ветрено, метель, оттепель и т.д.); учить различать 

зимнюю одежду, способствовать запоминанию по-

следовательности одевания на прогулку; развивать 

внимания, речь общую моторику. 

Деревья зимой 06.12-10.12 Формировать обобщенные представления о зиме как 

о времени года, приспособленности растений к из-

менениям в природе, о взаимосвязи явлений приро-

ды. Развивать способность наблюдать, всматривать-

ся, вслушиваться в объекты природы, замечать их 

изменения. 

Главные украше-

ния Новогоднего 

праздника  

13.12-17.12 Закреплять понятие детей о новогоднем празднике в 

детском саду и дома. Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной,   чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего праздника. 

На пороге Новый 

год 

20.12-30.12 

Лесные звери и 

птицы зимой 

10.01-14.01 Воспитывать у детей любовь и бережное отношение 

к птицам; желание помогать им, подкармливать зи-

мой; расширять знания о зиме, о зимующих птицах, 

их внешнем виде и повадках. Формировать умение 

устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных, 

узнавать и называть детенышей. 

Жизнь людей зи-

мой 

17.01-21.01 Расширять представления детей о жизни людей зи-

мой. Знакомить с зимней одеждой, играми на улице 

зимой. 

Что такое хоро-

шо, что такое 

плохо 

24.01-28.01 Развивать коммуникативные навыки детей, научит 

играть дружно, делиться игрушками, вежливо обра-

щаться друг к другу, называя ласковыми именами. 

Развивать умение внимательно слушать говорящего. 

Научить употреблять вежливые слова и выражения. 

Мы и едем, мы и 

мчимся 

31.01-04.02 Обеспечить ознакомление с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, элементарными пра-

вилами дорожного движения. 
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Моя семья 07.02-11.02 Формировать представление у детей о семье, о чле-

нах своей семьи, о себе как о человеке. Воспитывать 

у детей любовь и уважение к себе и к членам семьи. 

Учить проявлять заботу о родных людях. 

Моя мамочка и я 

– лучшие друзья 

14.02-18.02 Помочь детям получить отчетливые представления о 

маме; обогащать представления о семье и родствен-

ных отношениях; пробуждать у детей эмоциональ-

ную отзывчивость на состояние близких людей и 

желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласко-

вое слово; воспитывать любовь к родителям. 

Папин день 21.02-25.02 Познакомить детей с традициями праздника и по-

здравлений мужчин; представить образ мужчины – 

защитника. 

Народные игры 28.02-04.03 Знакомить с народным творчеством на примере 

народных праздников (Масленица) 

Мамин день 05.03-11.03 Воспитывать чувство любви и уважения к маме, ба-

бушке,  желания помогать им, заботиться о них. Ор-

ганизовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Народная игруш-

ка 

14.03-18.03 Вызвать у детей интерес к народной игрушке; учить 

рассматривать игрушку: матрешка, неваляшка, пет-

рушка, «Дымковская игрушка — лошадка», богород-

ская игрушка «Медведь и мужик», выделять особен-

ности их внешнего вида (у матрешки есть голова 

круглой формы, туловище, ручки, она наряжена в 

сарафан; у неваляшки есть голова, туловище, руки- 

круглой формы и т.д. ), свойства материалов из ко-

торых они сделаны (дерево, глина, пластмасса) Вы-

звать у детей желание действовать с игрушкой ( раз-

бирать, собирать, катать, играть  и т.д.). Развивать 

художественное восприятие, умение  замечать яр-

кость цветовых образов в народной игрушке, вызы-

вая эмоциональный отклик на произведение искус-

ств. Воспитывать  бережное отношение к игрушкам. 

Устное народное 21.03-25.03 Создать условие для развития интереса детей к уст-
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творчество ному народному творчеству через различные виды 

деятельности. 

Весна 28.03-01.04 Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Жизнь людей 

весной 

04.04-08.04 Расширять представления детей о жизни людей вес-

ной: изменения в одежде людей весной, в играх де-

тей на прогулке; труд людей весной. 

Птицы весной 11.04-15.04 Воспитывать у детей любовь и бережное отношение 

к птицам; желание помогать им; расширять знания о 

птицах, их   внешнем виде и повадках; развивать 

речь, умение звукоподражать голосам птиц. 

Дикие животные 

весной 

18.04-22.04 Закрепить знания о признаках весны; дать представ-

ление об изменениях в жизни диких животных вес-

ной; расширить словарь за счет существительных – 

названий детенышей животных. 

Любимые игры и 

игрушки 

25.04-29.04 Формировать знания и представления детей об иг-

рушках и их свойствах, развивать интересы, способ-

ности и склонности с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей. 

Природный мир 

весной 

04.05-06.05 Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Животные и пти-

цы весной 

11.05-13.05 Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о весенних изменениях в природе. 

Животные жар-

ких стран 

16.05-20.05 Знакомить с животными жарких стран, их внешним 

видом, местом обитания; расширять кругозор и сло-

варный запас по теме. 

Скоро лето 23.05-27.05 Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежда 

людей, на участке детского сада). Формировать ис-

следовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 
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